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1. Общие положения АООП НОО для обучающихся с ЗПР 
 

Определение и назначение адаптированной образовательной программы 
начального общего образования для обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР предназначена для сопровождения деятельности 

образовательной организации по созданию АООП НОО и отражает вариант конкретизации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Адаптированная образовательная программа является учебно-методической 

документацией (федеральные учебные планы, федеральный календарный учебный график, 

федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, федеральный календарный план 

воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и 

содержание образования обучающихся с ЗПР, получающих начальное общее образование, 

планируемые результаты освоения образовательной программы с учетом особенностей 

психофизического развития данной группы обучающихся. 

МОАУ «СОШ №53 г.Орска» разработала АООП НОО для обучающихся с ЗПР на основе 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО. 

Содержание и планируемые результаты в АООП НОО для обучающихся с ЗПР не ниже 

содержания и планируемых результатов в соответствующих разделах АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР. 

 

 

Структура АООП НОО для обучающихся с ЗПР включает целевой, 
содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР МОАУ «СОШ №53 г.Орска», а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ начального 

общего образования. 

Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования 

обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

программу формирования УУД; 

программу коррекционной работы; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО для обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

учебный план 

 календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Принципы формирования АООП НОО представлены разделе 1. Общие положения. 

В основу реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный 

и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

предполагает учет особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР 

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и данной АООП НОО. 

к структуре АООП НОО; 

к результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

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

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической, познавательной и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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 прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

2.  Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР 
(вариант 7.1) 

 

2.1. Пояснительная записка. 
 

Цель и задачи реализации. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с 
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использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и других соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 

Общая характеристика. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к ее структуре, условиям реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 

4 классы). 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), представляет собой адаптированный 

вариант ООП НОО. Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО (вариант 7.1), требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы АООП НОО для обучающихся с ЗПР. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа педагогических 

работников, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу 

уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 

поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности ЦНС, 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, 

в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики, но при 

этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134


7 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваивающих 
АООП НОО. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

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

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса); 

 комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом" 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 



8 

 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных групп обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 

с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО. 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 
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средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

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

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 

 в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ответственность в этой деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании 

занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе, 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
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 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы; 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; 

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

людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно 

использовать в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими 
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в семье; с педагогическими работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

 в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения ФАОП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП НОО УУД. 

 Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

2.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения АООП НОО  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 
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образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

ФАОП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися АООП НОО ЗПР (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР в иных 

формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО для обучающихся ЗПР) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогическим работником вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

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

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
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направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

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

обучающегося проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического работника, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО. 

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с 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 обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать 

все три формы мониторинга: 

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
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развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

2) 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) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения на уровне 

начального общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

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

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

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких обучающегося. Основой оценки продвижения 

обучающегося в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения 

в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и в повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
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3. Содержательный раздел 

 

3.1. Программы по отдельным учебным предметам. 

 

3.1.1. Русский язык. 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на уровне начального 

общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам 

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

программы воспитания. 

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

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

повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся. 

Приобретенные знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале 

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

жизни. 

Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую сложность для 

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

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

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления. 

Программа отражает содержание обучения предмету "Русский язык" с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения русского языка у 

обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и 

письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка 

обучающиеся получают начальное представление о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видов 

речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Благодаря 

освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, 

основными речевыми формами и правилами их применения, умениями организовывать 

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

коммуникации, развертывать их или сокращать, перестраивать, образовывать нужные 

словоформы. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и письменной 

коммуникации, закладывается фундамент для осмысленного чтения и письма. На уроках важно 

формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим путем. 

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

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

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

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

совершенствуется связное (в том числе учебное) высказывание, расширяется словарный запас, 

проявляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их 

преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориентировку, 

способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. При изучении 

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

текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

происходит коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения 

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

слов в предложении, использование различных классификаций звуков и букв, объяснение 

значений слов совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки 

становления логического (понятийного) мышления. 

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

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие 

действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку 

проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, 

осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и 

дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа над 

слоговой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету "Русский 

язык" и "Литературное чтение", способствует улучшению качества устной речи обучающегося с 

ЗПР. 

Содержание обучения. 

1. 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 правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение 

содержащейся в тексте информации. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 
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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). 

2. Обучение грамоте. 

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

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

одним или несколькими звуками. 

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

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости - мягкости 

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. 

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

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом - образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

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

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

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

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

3. Систематический курс. 

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

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

определение парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики 

звука: гласный-согласный; гласный ударный-безударный; согласный твердый-мягкий, парный-

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

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

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

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

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

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа "стол", 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе 

со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом 
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словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, 

имена). 

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

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

приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

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

Наблюдение за единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - лесник - 

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

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

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

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

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

существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Умение опознавать имена 

собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

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

склонение, определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имен существительных. 

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

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

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

мною, у него, с ней, о нем). 

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

форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" и "что делать?". 

Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в 

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

(практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); 

составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить 

предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

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

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при 

перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами 

и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

разделительные ъ и ь; 

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

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

4. Развитие речи. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

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

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

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

рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; 

составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по 

учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

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

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

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

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

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
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Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

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

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

серии картинок. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

овладение основами грамотного письма; 

овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

 

3.1.2. Литературное чтение. 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" (предметная 

область "Русский язык и литературное чтение") на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстает в качестве одного из ведущих 

предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных предметов в системе 

подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение излагать свои 

мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В процессе освоения 

курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения 

составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным 

аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к 

книгам и чтению способствует формированию общей культуры. 

Приобретенные обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

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

востребованы в жизни. 

Содержание обучения. 

1. Виды речевой и читательской деятельности. 

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

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

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

2. Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

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

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

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 

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

объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

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

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

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

слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

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

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

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

иллюстративный материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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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, имен героев. 

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

и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

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

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений 

из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

описание на основе текста). 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

3. Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

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

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
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Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

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

прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 

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

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

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

4. Письмо (культура письменной речи). 

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

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в мини-

сочинениях, рассказ на заданную тему. 

5. Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся с ЗПР. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

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

(по выбору). 

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

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

юмористические произведения. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

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

средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

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

автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

смысла. 

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

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
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Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

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

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

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

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

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

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

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

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

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

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

 

 3.1.3. Окружающий мир. 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального 

общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам 

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

программы воспитания. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и 

естествознание" несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся формируются 

предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются 

условия для самопознания и саморазвития. Вместе с тем эмоциональная окрашенность 

большинства тем, яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность 

видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые можно использовать в 

качестве обучающих, делает этот учебный предмет потенциально привлекательным для 

обучающихся. 

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в формировании 

начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра учебных 

предметов в основной школе. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у обучающихся фундамента экологической, и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить основы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. А это 

ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, давая обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в 

ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное 

и социальное благополучие, что особенно важно для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начального образования. 

Содержание обучения. 

1. Человек и природа. 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ). 

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 
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глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное 

использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и 

комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениями. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким 

животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2 - 

3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
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растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый 

образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, 

опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

2. Человек и общество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности российского общества, отраженные в 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, участие 

семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу) 

семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми 

и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других 
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общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

"Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России (по выбору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 

памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии 

стран, народов на Земле. Знакомство с 3 - 4 (несколькими) странами (по выбору): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
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3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

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

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

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

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

 

3.1.4. Математика 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 
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Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения 

учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и 

для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 
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— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и 

проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики 

у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в 

пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты 

арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического 

действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и 

вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных 

вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им 

при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических 

действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 

начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 

математики. 
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Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 

или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 

действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в 

них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать 

и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по 

данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно 

выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем 

составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на 

вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся 

интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых 

задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или 

селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их 

духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и 

спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 

отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, 

осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития 
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пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано 

не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 

создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 

действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса 

школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных 

способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять 

ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. 

Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной 

грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический 

текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать 

вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 
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характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого 

предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов 

его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные 

действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами 

действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям 

и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в 

познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для 

постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми 
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явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач 

даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, 

выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч 

(34 учебные недели в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Математика» 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:   

 понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и в обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование 

целого из частей, изменение формы, размера и т.д.)  

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах является 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы);   

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

- формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, 

контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать;  

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

Результаты изучения учебного предмета «Математика» 
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Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

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

понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

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

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Математика». 

Предметные результаты  

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере).  

Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и величины 
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Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

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. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, 

c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше 

на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, 

количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 
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Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное 

и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 
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Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

Тематический план изучения учебного предмета «Математика» 

 

№ Название раздела Количе

ство 

часов 

Виды учебной деятельности 

 1 класс 132  

1 Подготовка к 

изучению чисел 

8 Находить объекты на плоскости и в пространстве по 

данным  отношениям (слева - справа, вверху - внизу, 

между). 

Выделять признаки сходства  и различия  при 

сравнении двух объектов (предметов). Находить 

информацию (в рисунках, таблицах) для ответа на 

поставленный вопрос. Распознавать правило 

(закономерность), по которому изменяются 

признаки предметов  (цвет, форма, размер и др.) в 

ряду и выбирать предметы для продолжения ряда по 

тому же правилу. Составлять фигуры различной 

формы из данных фигур. Описывать в речевой 

форме ситуации, пользуясь отношениями «длиннее - 

короче», «шире – уже», «выше - ниже».   Сравнивать 

объекты, ориентируясь на заданные признаки.  

Слушать ответы одноклассников и принимать 

участие в их обсуждении, корректировать неверные 

ответы. Моделировать различные способы 

установления  взаимно-однозначного соответствия 

на предметных моделях.   Анализировать модель 

взаимно-однозначного соответствия двух 

совокупностей и находить (обобщать) признак, по 

которому образованы пары.  Анализировать 

ситуации с точки зрения различных отношений.  

Использовать логические выражения, содержащие 

связки: «если…, то…», «каждый», «не». Изменять 

предметную модель в соответствии с данным 

условием. 

2 Числа от  1 до 10. 

Нумерация. 

27 Устанавливать соответствие между вербальной, 

предметной и символической моделями числа. 

Выбирать символическую модель числа (цифру)   по 

данной предметной и вербальной модели.  

Записывать  цифрой количество предметов. 

Определять количество вариантов выбора одного 

предмета  из данной совокупности предметов. 

Разбивать предметы данной совокупности на группы  

по различным признакам (цвет, форма, размер). 

Обозначать предметы кругами (квадратами, 

треугольниками). Планировать последовательность 

действий в речевой форме, ориентируясь на вопрос 
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(задание). Находить признаки, по которым 

изменяется каждый следующий в ряду объект, 

выявлять (обобщать) закономерность. Находить 

основание классификации, анализируя и сравнивая 

информацию, представленную рисунком. 

Выполнять логические рассуждения. Проверять 

логические рассуждения с помощью таблицы.   

Выбирать из предложенных способов действий тот, 

который позволит решить поставленную задачу. 

Обосновывать свой выбор в речевой и наглядной 

форме.  Присчитывать и отсчитывать  по одному 

предмету.  Моделировать прямую линию, перегибая 

лист бумаги. Проводить (строить)  прямые линии   

через одну точку, пользуясь линейкой. Определять 

количество прямых, изображенных на рисунке.  

Различать визуально прямые и кривые линии и 

контролировать свой выбор  с помощью линейки.  

Различать замкнутые и незамкнутые кривые линии. 

Выражать в речевой форме признаки сходства и 

отличия в изображении прямой и луча прямой и 

луча. Выбирать  из  двух лучей на рисунке те,  

которые могут пересекаться, и те, которые не 

пересекутся. Определять количество лучей, 

изображённых на рисунке. Сравнивать длину 

предметов с помощью циркуля, с помощью линейки.   

Измерять длину отрезков, пользуясь линейкой как 

инструментом для измерения (единицы длины: 

сантиметр, миллиметр, дециметр).   Определять 

соотношение единиц длины, используя линейку как 

инструмент для измерения длины отрезков.  Строить 

отрезки заданной длины (в сантиметрах, 

дециметрах, миллиметрах). Записывать  результаты  

сравнения величин с помощью знаков >, <, =.  

Увеличивать (уменьшать) длину отрезка в 

соответствии с данным требованием.  Разбивать 

данные числа на две группы  по определённому 

признаку.  Вставлять в данные неравенства и 

равенства пропущенные знаки арифметических 

действий, цифры. Использовать  различные способы 

доказательств истинности утверждений 

(предметные,  графические модели, вычисления,   

измерения,  контрпримеры). Анализировать 

различные варианты выполнения заданий, 

корректировать их. 

3 Числа от  1 до 10. 

Сложение и 

вычитание. 

55 Составлять объект из двух данных частей. Выделять 

части предмета.  Соотносить рисунки с равенствами 

на сложение и вычитание. Моделировать ситуацию, 

используя условные обозначения. Составлять 

равенства на сложение и вычитание, пользуясь 

предметной моделью. Вычислять значения 
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выражений, выполняя последовательно действия 

слева направо и проверять полученный результат на 

числовом луче.  Записывать равенства, 

соответствующие модели.  Записывать неверные 

равенства в виде неравенств.   Выбирать из данных 

выражений те, которые соответствуют предметной 

модели, и находить их значения.  Составлять четыре 

верных равенства, пользуясь тремя данными 

числами. Конструировать простейшие высказывания  

с помощью  логических связок «…и/или…», 

«если…, то…», «неверно, что…». Моделировать 

ситуации, иллюстрирующие  арифметическое 

действие вычитания (предметные, вербальные, 

графические и символические модели).   Записывать 

равенство, которое изобразили на числовом луче. 

Выбирать предметную модель, которая 

соответствует данной разности.   Находить значение 

разности, пользуясь предметной моделью 

вычитания. Находить результат вычитания, 

пользуясь отсчитыванием предметов. Выбирать 

разность с наибольшим значением в данных 

выражениях с одинаковыми уменьшаемыми. 

Проверять истинность равенства на предметных 

моделях. Вычислять значения выражений, выполняя 

последовательно действия слева направо и 

проверять полученный результат на числовом луче.  

Записывать неверные равенства в виде неравенств. 

Выбирать из данных выражений те, которые 

соответствуют предметной модели, и находить их 

значения. Записывать равенство, которое изобразили 

на числовом луче. Находить значение разности, 

пользуясь предметной моделью вычитания.   

Находить результат вычитания, пользуясь 

отсчитыванием предметов.  Выбирать разность с 

наибольшим значением в данных выражениях с 

одинаковыми уменьшаемыми. Проверять 

истинность равенства на предметных и графических 

(числовой луч) моделях 

4 Числа от  11 до 20. 

Нумерация. 

4 Выбирать рисунки, соответствующие  ряду 

числовых выражений. Выбирать наименьшее 

(наибольшее) из данных однозначных чисел. 

Записывать данные числа в порядке возрастания или 

убывания. Выявлять правило (закономерность), по 

которому составлены  числа в ряду, и продолжать 

запись чисел данного ряда по тому же правилу 

Моделировать ситуации, содержащие отношения 

«меньше на…», «больше на…». Строить отрезок, 

длина которого  выражена  в сантиметрах, и отрезок, 

длина которого  меньше (больше) данного на 

некоторую величину. Действовать по заданному и 

5 Числа от  11 до 20. 

Сложение и 

вычитание. 

38 
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самостоятельно составленному плану. 

Анализировать житейские ситуации, требующие 

измерения длины и массы предметов. Сравнивать и 

обобщать данную информацию,  представленную с 

помощью  предметных, вербальных, графических и 

символических моделей. Наблюдать  изменение в 

записи «круглого» двузначного  числа при его 

увеличении (уменьшении) на несколько десятков 

(единиц), используя предметные модели и 

калькулятор. Обобщать  приём сложения 

(вычитания) десятков («круглых» двузначных 

чисел). Выявлять закономерность в записи ряда 

чисел. Группировать числа, пользуясь 

переместительным свойством сложения. Выбирать 

из данных чисел те, с которыми можно составить  

верные равенства. Увеличивать (уменьшать) любое 

двузначное число на 1. Выбирать выражения, 

соответствующие данному рисунку (предметной 

модели), и объяснять, что обозначает каждое число в 

выражении. Записывать любое двузначное число в 

виде суммы разрядных слагаемых. Выявлять 

(обобщать) правило, по которому составлены пары 

выражений. Обозначать данное количество 

предметов отрезком. Располагать данные 

двузначные числа в порядке возрастания 

(убывания). Записывать различные двузначные 

числа, используя данные две или три цифры (с 

условием их повторения в записи числа), способом 

перебора или с помощью таблицы. Наблюдать  

изменение в записи любого двузначного  числа при 

его увеличении (уменьшении) на несколько десятков 

(единиц), используя предметные модели и 

калькулятор. Выявлять закономерность в записи 

числового ряда. Выбирать предметную, 

графическую или символическую модель, которая 

соответствует данной ситуации. Моделировать 

ситуацию, данную в виде текста. Записывать 

равенства, соответствующие данным рисункам. 

Выявлять правило, по которому составлена таблица, 

и составлять  по этому правилу равенства. Выбирать 

выражения, соответствующие данному  условию, и 

вычислять их значения. Дополнять равенства 

пропущенными в них цифрами, числами, знаками 

 2 класс 136  

1 Числа от 1 до 100. 

Нумерация. 

16 Сравнивать числа в пределах 20. Составлять модель 

числа. Устанавливать закономерности в числовой 

последовательности. Образовывать, называть и 

записывать числа в пределах 100. Упорядочивать 

заданные числа. Группировать числа по заданному 

правилу 
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Исследовать ситуации, требующие сравнения 

величин, их упорядочение, сравнивать числа по 

разрядам 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении  арифметических  действий. 

Применять рациональные приемы вычислений 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, оценивать их и делать выводы 

Сравнивать стоимость предметов в пределах 100. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях 

2 Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание. 

20 Составлять и решать задачи, обратные данной. 

Вычислять сумму и разность отрезков 

Планировать решение задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого Моделировать с 

помощью схематических чертежей зависимости 

между величинами. Различать понятия «Час», 

«Минута», определять время по часам 

Чертить с помощью линейки отрезки заданной 

длины. Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Применять знания и способы 

действий.  Применять рациональные приемы 

вычислений. Работать над ошибками. Планировать 

решение  прямых и обратных задач. Устанавливать  

правила порядка выполнения действий 

Сравнивать числовые выражения различными 

способам. Читать и записывать числовые выражения 

в два действия. Находить периметр многоугольника 

Сравнивать различные свойства сложения. 

Собирать материал по заданной теме. Составлять 

узоры и орнаменты 

Составлять план работы. Распределять работу в 

группе. Оценивать выполненную работу. 

Обнаруживать и устранять логические ошибки и 

ошибки в вычислениях при решении задач 

3 Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание. 

Устные приёмы 

вычислений 

28 Сравнивать разные способы вычислений, 

использовать математическую терминологию, 

выбирать удобный. 

Моделировать и объяснять ход выполнения устных 

приёмов сложения и вычитания в пределах 100. 

Выполнять проверку правильности вычислений. 

Действовать по заданному или самостоятельно 
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составленному плану решения задач 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. Выстраивать и обосновывать стратегию 

успешной игры. 

Работать над ошибками. Использовать различные 

приемы проверки правильности нахождения 

значения выражения. 

Применять рациональные приемы вычислений. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий 

Решать уравнения, подбирать значения неизвестного 

Работать над ошибками,  знать способы нахождения 

неизвестного числа. 

Обнаруживать и устранять логические ошибки и 

ошибки в вычислениях при решении задач 

4 Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание. 

Письменные 

приёмы 

вычислений 

22 Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный. Применять рациональные приемы 

вычислений. 

Характеризовать свойства геометрических фигур. 

Изготавливать модели геометрических фигур. 

Различать прямой, тупой и острый углы. Чертить 

углы разных видов на клетчатой бумаге 

Работать над ошибками. Составлять задачи по 

краткой записи. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. Выстраивать и обосновывать стратегию 

успешной игры.   

Применять рациональные приемы вычислений. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Отрабатывать навыки замены суммы 

произведением. 

Собирать информацию по теме: «Оригами» из 

различных источников, включая Интернет. 

Составлять план работы, работать в парах, группах. 

Анализировать и оценивать ход работы и её 

результат. 

Применять рациональные приемы вычислений. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

5 Числа от 1 до 100. 

Умножение и 

деление 

18 Моделировать действие умножение с 

использованием предметов. Схематических 

рисунков, чертежей. 

Использовать математическую терминологию при 
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записи и выполнении арифметических действий 

Заменять сумму одинаковых слагаемых 

произведением и произведение  суммой 

Действовать по заданному или самостоятельно 

составленному плану решения задачи. 

Прогнозировать результат вычисления 

Характеризовать свойства геометрических фигур. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный. 

Решать текстовые задачи на деление. 

Применять рациональные приемы вычислений. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Применять рациональные приемы вычислений. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Работать в паре: оценивать правильность 

высказывания товарища, обосновывать ответ. 

 Числа от 1 до 100. 

Табличное 

умножение и 

деление 

21 Планировать решение текстовых задач.  

Прогнозировать результат вычисления 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. Выстраивать и обосновывать стратегию 

успешной игры. 

Применять знания и способы действий. Применять 

рациональные приемы вычислений 

 Итоговое 

повторение 

11 Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный. Использовать различные приемы проверки 

правильности нахождения значения выражения. 

Решать текстовые задачи. 

Характеризовать свойства геометрических фигур.  

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

 3 класс 136  

1 Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание  

10 Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 

100. Решать уравнения на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при сложении, при вычитании. 
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Обозначать геометрические фигуры буквами. 

Решать задачи логического и поискового характера. 

2 Числа от 1 до 100. 

Табличное 

умножение и 

деление 

53 Применять правила о порядке выполнения действий 

в числовых выражениях со скобками и без скобок 

при вычислениях значений числовых выражений. 

Вычислять значения числовых выражений в два-три 

действия со скобками и без скобок. Использовать 

математическую терминологию при чтении и записи 

числовых выражений. Использовать различные 

приемы проверки правильности вычисления 

значения числового выражения (с опорой на 

свойства арифметических действий, на правила о 

порядке выполнения действий в числовых 

выражениях). Анализировать текстовую задачу и 

выполнять краткую запись задачи разными 

способами, в том числе в табличной форме. 

Моделировать с использованием схематических 

чертежей зависимости между пропорциональными 

величинами. Решать задачи арифметическими 

способами. Объяснять выбор действий для решения. 

Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц и на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, приводить 

объяснения. Составлять план решения задачи. 

Действовать по предложенному или самостоятельно 

составленному плану. Пояснять ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в решении 

задачи при изменении ее условия и, наоборот, 

вносить изменения в условие (вопрос) задачи при 

изменении в ее решении. Обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в ходе решения) и 

вычислительного характера, допущенные при 

решении. Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и способы 

действий в измененных условиях. 

3 Числа от 1 до 100. 

Внетабличное 

умножение и 

деление  

32 Выполнять внетабличное умножение и деление в 

пределах 100 разными способами. Использовать 

правила умножения суммы на число при 

выполнении внетабличного умножения и правила 

деления суммы на число при выполнении деления. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее удобный. Использовать разные способы 

для проверки выполненных действий умножения и 

деления. Вычислять значения выражений с двумя 

переменными при заданных значениях входящих в 

них букв, используя правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях, свойства 

сложения, прикидку результат. Решать уравнения на 

нахождение неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя. Разъяснять 
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текстовые задачи арифметическим способом. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера: задания, требующие соотношения 

рисунка с высказываниями, содержащими 

логические связки: «если не…, то», «если не…, то 

не..»; выполнять преобразование геометрических 

фигур по заданным условиям. Составлять и решать 

практические задачи с жизненными сюжетами. 

Проводить сбор информации, чтобы дополнять 

условия задач с недостающими данными, и решать 

их. Составлять план решения задачи. Работать в 

парах, анализировать и  оценивать результат работы. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

4 Числа от 1 до 

1000. Нумерация  

13 Читать и записывать трехзначные числа. Сравнивать 

трехзначные числа и записывать результат 

сравнения. Заменять трехзначное число суммой 

разрядных слагаемых. Упорядочивать заданные 

числа. Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, 

продолжать ее или восстанавливать пропущенные в 

ней числа. Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному основанию. 

Переводить одни единицы массы в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. Сравнивать предметы по 

массе, упорядочивать их. Выполнять задания 

творческого и поискового характера: читать и 

записывать числа римскими цифрами; сравнивать 

позиционную десятичную систему счисления с 

римской непозиционной системой записи чисел. 

Читать записи, представленные римскими цифрами, 

на циферблатах часов, в оглавлении книг, в 

обозначении веков. Анализировать достигнутые 

результаты и недочеты, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении знаний и 

способов действий.      

5 Числа от 1 до 

1000. Сложение и 

вычитание 

12 Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, используя различные 

приемы устных вычислений. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать удобный. 

Применять алгоритм письменного сложения и 

вычитания чисел и выполнять эти действия с 

числами в пределах 1000. Контролировать пошагово 

правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при письменных 

вычислениях. Использовать различные приемы 

проверки правильности вычислений. Различать 
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треугольники по видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди равнобедренных – 

разносторонние) и называть их. Выполнять задания 

творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в измененных условиях. 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать 

точку зрения одноклассника. 

6 Числа от 1 до 100. 

Умножение и 

деление. 

16 Использовать различные приемы для устных 

вычислений. Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. Различать 

треугольники: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Находить их в более сложных 

фигурах. Применять алгоритмы письменного 

умножения и деления многозначного числа на 

однозначное и выполнять эти действия. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности вычислений, проводить проверку 

правильности вычислений с использованием 

калькулятора. 

 4 класс 136  

1 Числа от 1 до 

1000. 

14 Повторение знаний и умений за 3 класс: приёмы 

устных и письменных вычислений в пределах 1000, 

порядок действий в выражениях, отработка 

вычислительного навыка. Знакомство с понятием 

диаграммы, чтение диаграмм, оформление данных в 

таблицу. Применение знаний, умений, навыков, 

полученных при изучении темы Исправление 

ошибок, работа над пробелами, закрепление 

пройденного Решение нестандартных заданий, 

работа над пробелами. 

2 Числа, которые 

больше 1000. 

Нумерация 

12 Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 

Читать и записывать любые числа в пределах 

миллиона. Заменять многозначное число суммой 

разрядных слагаемых. Выделять в числе единицы 

каждого разряда. Определять и называть общее 

количество единиц любого разряда. Сравнивать 

числа по классам и разрядам. Упорядочивать 

заданные числа. Устанавливать правило, по 

которому составлена числовая последовательность, 

продолжать ее, восстанавливать пропущенные в ней 

элементы. Оценивать правильность составления 

числовой последовательности. Группировать числа 

по заданному или самостоятельно установленному 

признаку, находить несколько вариантов 

группировки. Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 

100 и 1000 раз. Собрать информацию о своем городе 

и на этой основе создать математический 
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справочник «Наш город в числах». Использовать 

материал справочника для составления и решения 

различных текстовых задач.  

Применение знаний, умений, навыков, полученных 

при изучении темы Исправление ошибок, работа над 

пробелами, закрепление пройденного Решение 

нестандартных заданий, работа над пробелами.  

3 Величины  11 Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношение между ними. Измерять и сравнивать 

длины, упорядочивать их значения. Сравнивать 

значения площадей разных фигур. Переводить одни 

единицы площади в другие, используя соотношение 

между ними. Определять площади фигур 

произвольной формы, используя палетку. 

Переводить одни единицы массы в другие, 

используя соотношение между ними. Переводить 

одни единицы времени в другие. Исследовать 

ситуации, требующие сравнения событий по 

продолжительности, упорядочивать их. Решать 

задачи на определение начала, продолжительности и 

конца события. 

Применение знаний, умений, навыков, полученных 

при изучении темы Исправление ошибок, работа над 

пробелами, закрепление пройденного Решение 

нестандартных заданий, работа над пробелами. 

4 Сложение и 

вычитание 

12 Выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание алгоритмов 

их выполнения; сложение и вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (сложение, 

вычитание). Выполнять сложение и вычитание 

значений величин. Моделировать зависимости 

между величинами в текстовых задачах и решать их. 

Применение знаний, умений, навыков, полученных 

при изучении темы Исправление ошибок, работа над 

пробелами, закрепление пройденного Решение 

нестандартных заданий, работа над пробелами. 

5 Умножение и 

деление 

77 Выполнять письменное умножение и деление 

многозначного числа на однозначное. Осуществлять 

пошаговый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (умножение и деление 

многозначного числа на однозначное). Составлять 

план решения текстовых задач и решать их 

арифметическим способом. Моделировать 

взаимозависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние.  Переводить одни единицы 

6 Итоговое 

повторение 

9 
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скорости в другие.  Решать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние. Применять свойство 

умножения числа на произведение в устных и 

письменных вычислениях. Выполнять устно и 

письменно умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями, объяснять используемые приемы. 

Применять свойство деления числа на произведение 

в устных и письменных вычислениях. Выполнять 

устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приемы. Выполнять деление с остатком на числа 10, 

100, 1000. Выполнять схематические чертежи по 

текстовым задачам на одновременное встречное 

движение, на одновременное движение в 

противоположных направлениях и решать такие 

задачи. Применять в вычислениях свойство 

умножения числа на сумму нескольких слагаемых. 

Выполнять письменно умножение многозначных 

чисел на двузначное и трехзначное число, опираясь 

на знание алгоритмов письменного выполнения 

действия умножение. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия умножение. 

Решать задачи на нахождение неизвестного по двум 

разностям. Выполнять прикидку результата, 

проверять полученный результат. Объяснять 

каждый шаг в алгоритмах письменного деления 

многозначного числа на двузначное и трехзначное 

число. Выполнять письменное деление 

многозначных чисел на двузначное и трехзначное 

число, опираясь на знание алгоритмов письменного 

выполнения действия умножение. Проверять 

выполненные действия: умножение делением и 

деление умножением. 

Применение знаний, умений, навыков, полученных 

при изучении темы Исправление ошибок, работа над 

пробелами, закрепление пройденного Решение 

нестандартных заданий, работа над пробелами 

 

 

3.1.5. Музыка 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования. При создании программы авторы учитывали потребности 

современного российского общества и возрастные особенности младших школьников. В 
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программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 

содержания и новее технологии общего музыкального образования. 

Цель  массового музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников – наиболее полно отражает 

интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всём многообразии 

его форм и жанров; 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных 

видах музыкальной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 
           Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального 

искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков 

(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 

программе является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

музыкальной культуры – «от родного порога», по выражению народного художника России 

Б.М.Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного 

искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение 

человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных 

фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм 

бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу 

музыки религиозной традиции базируются на культурологическом подходе, который даёт 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть 

мировой музыкальной культуры. 

           Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования 

в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, её жанрово-стилистические 

особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных  и 

метапредметных результатов.   

           Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д.Б. Кабалевского – это художественная  ценность музыкальных произведений, их 

воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

            Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора-исполнителя-слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 
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            Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

             Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 

общения ребёнка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и 

сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на 

детских музыкальных инструментах; инсценирование песен, сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. 

            Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, 

музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, 

программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании 

рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 

сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении дают возможность овладевать приёмами сравнения, анализа, 

обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

младших школьников универсальные учебные действия. 

        Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальнее произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
         Программа по предмету «Музыка» изучается в 1-4 классах в объёме не менее 135 часов. 33 

часа в 1 классе и  34 часа – во 2-4 классах (по 1 часу в неделю). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка» 
             Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной 

и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

             Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших 

ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание 

неразрывной связи музыки и жизни. 

              Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. 

Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, 

что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 

духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного досуга. 

           Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 
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коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребёнка современную картину 

мира.   

 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
          В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определённые результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание соей 

этнической  и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др. 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности УУД учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретении умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями 

о музыке и личностной оценкой её содержания, в устной и письменной форме; 
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- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и др.) 

Предметные результаты изучения музыки  отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 
         Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

          Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

          Обобщённое 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, сюита, кантата, 

мюзикл. 

        Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

          Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

           Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.) 

          Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор-исполнитель-слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 
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            Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

             Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

               Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD-DVD). 

              Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

              Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Тематический план изучения учебного предмета «Музыка» 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

 1 класс 33  

1 Музыка вокруг 

нас 

16 Слушать музыку, размышлять об истоках 

возникновения музыкального искусства; 

научатся правилам поведения и пения на уроке; 

наблюдать за музыкой в жизни человека и 

звучанием природы. 

Узнать назначение основных учебных 

принадлежностей и правила их использования. 

Водить хороводы и исполнять хороводные 

песни; использовать музыкальную речь как 

способ общения между людьми и передачи 

информации, выраженной в звуках; сравнивать 

танцы разных народов между собой. 

Сочинять песенки – попевки; определять 

характер, настроение, жанровую основу песенок 

– попевок; принимать участие  в элементарной 

импровизации и исполнительской деятельности. 

Определять характерные черты музыки, 

сравнивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей. 

Объяснять музыкальные термины, находить 

различные способы сочинения мелодии, 

использовать простейшие навыки импровизации  

в музыкальных играх, выделять отдельные 

признаки предмета и объединять их по общему 

признаку. 

Слушать песни, различные части песен, 

понимать истоки музыки и отражение 

различных явлений жизни, в том числе и 

школьной, исполнять различные по характеру 
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музыкальные произведения, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, личное 

отношение при восприятии музыкальных 

произведений. 

Исполнять простейшие ритмы, импровизировать 

в пении, игре, пластике. 

Различать различные виды инструментов, 

ориентироваться в музыкально – поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, находить сходства и 

различия в инструментах разных народов. 

Выделять принадлежность музыки к народной 

или композиторской, сопоставлять и различать 

части: начало – кульминация – концовка, 

составлять графическое изображение музыки. 

2 Музыка и ты 17 Исполнять песню с нужным настроением, 

высказываться о характере  музыки, определять, 

какие чувства возникают,  когда поёшь об 

Отчизне. 

Находить общее в стихотворном, 

художественном и музыкальном пейзаже; 

понимать, что виды искусства имеют 

собственные средства выразительности. 

Проводить интонационно – образный анализ 

инструментального произведения – чувства, 

характер, настроение. 

Выразительно исполнять колыбельную песню, 

песенку дразнилку, определять инструменты, 

которыми можно украсить сказку и игру, 

выделять характерные интонационные 

музыкальные особенности музыкального 

сочинения. 

Исполнять песню по ролям и играть 

сопровождение на воображаемых инструментах, 

далее на фортепиано с учителем. 

Объяснять музыкальные понятия. Определять 

старинные, современные инструменты, 

определять на слух звучание лютни и гитары, 

клавесина и фортепиано. Понимать контраст 

эмоциональных состояний и контраст средств 

музыкальной выразительности, определять по 

звучащему фрагменту и внешнему виду 

музыкальные инструменты, называть их. 

Понимать триединство композитор – 

исполнитель – слушатель, осознавать, что 

события в жизни человека находят своё 

отражение в ярких музыкальных и 

художественных образах. 

 2 класс 34  

1 Россия — Родина 

моя 

2 Понимать слова и мелодию гимна России, 

выразительность и изобразительность 
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музыкальной интонации. Смысл 

понятий композитор – исполнитель – слушатель, 

названия изученных жанров и форм музыки. 

Слушать образцы музыкального фольклора, 

народные музыкальные традиции родного края 

(праздники и обряды). Определять названия 

изученных произведений и их авторов, наиболее 

популярные в России музыкальные 

инструменты. Различать певческие голоса, виды 

оркестров и хоров. 

2 День, полный 

событий 

7 Узнавать названия изученных произведений и 

их авторов. Определять на слух основные жанры 

музыки (песня, танец, марш). Определять и 

сравнивать характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, тембр, динамика) в музыкальных 

фрагментах. Передавать настроение музыки и 

его исполнение в пении. Использовать 

приобретенные знания и умения для исполнения 

знакомых песен. 

3 О России петь — 

что стремиться в 

храм 

7 Понимать образцы музыкального фольклора, 

народные музыкальные традиции родного края 

(праздники и обряды), смысл 

понятий композитор – исполнитель – слушатель. 

Исполнять в хоре вокальные произведения с 

сопровождением и без сопровождения. 

Исполнять народные и композиторские песни. 

Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности в повседневной 

жизни для восприятия художественных 

образцов народной, классической и современной 

музыки, исполнения знакомых песен, участия в 

коллективном пении. 

4 Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! 

3 Исполнять в хоре вокальные произведения с 

сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и с элементами двухголосия. 

Исполнять народные и композиторские песни. 

Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности в повседневной 

жизни для восприятия художественных 

образцов народной, классической и современной 

музыки, исполнения знакомых песен, участия в 

коллективном пении. Понимать образцы 

музыкального фольклора, народные 

музыкальные традиции родного края (праздники 

и обряды). 

5 В музыкальном 

театре 

7 Определяют на слух основные жанры музыки 

(песня, танец, марш). Определяют и сравнивают 

характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности (мелодия. ритм, теп, тембр, 

динамика) в музыкальных произведениях. 
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Определяют названия изученных жанров и форм 

музыки, наиболее популярные в России 

музыкальные инструменты. 

6 В концертном зале 3 Запоминают названия изученных произведений 

и их авторов. Узнают изученные музыкальные 

произведения и называют имена их авторов. 

7 Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье 

5 Узнают наиболее популярные с России 

музыкальные инструменты, певческие голоса, 

виды хоров и оркестров. Используют 

приобретённые знания и умения для восприятия 

художественных образов народной, 

классической и современной музыки. 

Запоминают названия изученных произведений 

и их авторов. Используют приобретённые 

знания и умения для передачи музыкальных 

впечатлений пластическими, изобразительными 

средствами и др.. 

 3 класс 34  

1 Россия — Родина 

моя 

5 Понимать слова и мелодию гимна России, 

выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации, смысл 

понятий композитор – исполнитель – слушатель, 

названия изученных жанров и форм музыки. 

Слушать образцы музыкального фольклора, 

народные музыкальные традиции родного края 

(праздники и обряды). Определять названия 

изученных произведений и их авторов. 

Различать наиболее популярные в России 

музыкальные инструменты, певческие голоса, 

виды оркестров и хоров. 

2 День, полный 

событий 

4 Узнавать названия изученных произведений и 

их авторов. Определять на слух основные жанры 

музыки (песня, танец, марш). Определять и 

сравнивать характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, тембр, динамика) в музыкальных 

фрагментах. Передавать настроение музыки и 

его исполнение в пении. Использовать 

приобретенные знания и умения для исполнения 

знакомых песен. 

3 О России петь — 

что стремиться в 

храм 

4 Понимать образцы музыкального фольклора, 

народные музыкальные традиции родного края 

(праздники и обряды), смысл 

понятий композитор – исполнитель – слушатель. 

Исполнять в хоре вокальные произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и с элементами 

двухголосия. Исполнять народные и 

композиторские песни. Использовать 

приобретённые знания и умения в практической 

деятельности в повседневной жизни для 
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восприятия художественных образцов народной, 

классической и современной музыки, 

исполнения знакомых песен, участия в 

коллективном пении. 

4 Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! 

4 Исполнять в хоре вокальные произведения с 

сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и с элементами двухголосия. 

Исполнять народные и композиторские песни. 

Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности в повседневной 

жизни для восприятия художественных 

образцов народной музыки. Понимать образцы 

музыкального фольклора, народные 

музыкальные традиции родного края (праздники 

и обряды). 

5 В музыкальном 

театре 

6 Определяют на слух основные жанры музыки 

(песня, танец, марш). Определяют и сравнивают 

характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, 

динамика) в музыкальных произведениях. 

Определяют названия изученных жанров и форм 

музыки, наиболее популярные в России 

музыкальные инструменты. 

6 В концертном зале 6 Запоминают названия изученных произведений 

и их авторов. Узнают изученные музыкальные 

произведения и называют имена их авторов. 

7 Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье 

5 Узнают наиболее популярные с России 

музыкальные инструменты, певческие голоса, 

виды хоров и оркестров. Используют 

приобретённые знания и умения для восприятия 

художественных образов народной, 

классической и современной музыки. 

Запоминают названия изученных произведений 

и их авторов.Используют приобретённые знания 

и умения для передачи музыкальных 

впечатлений пластическими, изобразительными 

средствами и др.. 

 4 класс 34  

1 Россия — Родина 

моя 

3 Реализация творческого потенциала, готовности 

выражать своё отношение к искусству; отклик 

на звучащую на уроке музыку. Понимание 

смысла духовного праздника. 

Освоить детский фольклор. 

Формирование ценностно-смысловых 

ориентаций духовно нравственных оснований 

Понимать названия изученных произведений, их 

авторов, сведения из области музыкальной 

грамоты. 

Передавать настроение музыки в пении; 

выделять отдельные признаки предмета и 

объединять по общему признаку; 
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давать определения общего характера музыки. 

 

2 День, полный 

событий 

4 Отклик на звучащую на уроке музыку, 

охотно участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Определять на слух основные жанры музыки 

(песня, танец и марш), определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных произведениях, 

передавать настроение музыки в пении. 

Эмоциональное отношение к искусству, 

эстетический взгляд на мир 

в его целостности, художественном 

и самобытном разнообразии.  

демонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств. 

Продуктивное сотрудничество, общение, 

взаимодействие со сверстниками при решении 

различных творческих, музыкальных задач. 

Передавать собственные музыкальные 

впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей. 

Понимать изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов; образцы музыкального 

фольклора, народные  музыкальные традиции 

родного края,  религиозные традиции. 

Передавать настроение музыки в пластическом 

движении, пении, давать определения общего 

характера музыки, передавать в исполнении 

характер народных и духовных песнопений. 

 

3 О России петь — 

что стремиться в 

храм 

6 Эмоционально откликаться на музыкальное 

произведение и выражать свое впечатление в 

пении, игре или пластике рук, ритмическими 

хлопками, определять и сравнивать характер, 

настроение в музыкальных произведениях; 

Участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

понимать смысл понятий: «композитор», 

«исполнитель», названия изученных 

произведений и их авторов; наиболее 

популярные в России музыкальные 

инструменты. Осмысленно владеть способами 

певческой деятельности: пропевание мелодии, 
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-составлять рассказ по рисунку. 

Понимать изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов, названия танцев: вальс, 

полька, тарантелла, мазурка. 

Определять  основные жанры музыки (песня, 

танец, марш), наблюдать за использованием 

музыки в жизни человека. 

4 Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! 

3 Развитие мотивов музыкально-учебной 

деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного 

музицирования. Определять названия изученных 

жанров (пляска, хоровод) и форм музыки 

(куплетная – запев, припев; вариации). 

Различать смысл понятий: композитор, музыка в 

народном стиле, напев, наигрыш, мотив. 

Исполнять выразительно, интонационно осмыс-

ленно народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши на традиционных 

народных праздниках. 

Узнавать народные мелодии в сочинениях рус-

ских композиторов. Различать, узнавать 

народные песни разных жанров и сопоставлять 

средства их выразительности. 

 

5 В музыкальном 

театре 

5 Понимать названия музыкальных  театров, 

особенности музыкальных жанров опера, сюита 

названия изученных жанров и форм музыки.  

Понимать названия изученных произведений и 

их авторов; смысл понятий: композитор, 

исполнитель, слушатель, дирижер, определять и 

сравнивать характер, настроение, 

выразительные средства музыки. Узнавать 

изученные музыкальные произведения и 

называть их авторов, определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях,  исполнять в хоре вокальные 

произведения с сопровождением и без него. 

Определять различные виды музыки (вокальной, 

инструментальной; 

сольной, хоровой, оркестровой); участвовать в 

коллективной, ансамблевой и сольной певческой 

деятельности; слушать своего собеседника, 

отстаивать свою позицию. 

6 В концертном зале 6 Понимать смысл понятий – солист, хор, 

увертюра, узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов. 

Определять и сравнивать характер, настроение и 

средства музыкальной выразительности в 

музыкальных фрагментах.  

Узнавать музыкальные инструменты 
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симфонического оркестра, смысл понятий: 

симфоническая сказка, музыкальная  тема, 

взаимодействие тем. 

Узнавать тембры инструментов симфонического 

оркестра и сопоставлять их с  музыкальными 

образами симфонической сказки 

7 Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье 

7 Узнавать название музыкальных  средств 

выразительности, понимать и воспринимать 

интонацию как носителя образного смысла 

музыки, смысл понятий: музыкальная речь, 

музыкальный язык. 

Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства; сравнивать 

характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных произведениях. 

Понимать изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов; образцы музыкального 

фольклора, народные  музыкальные традиции 

родного края,  религиозные традиции. 

Передавать настроение музыки в пластическом 

движении, пении, давать определения общего 

характера музыки, передавать в исполнении 

характер народных и духовных песнопений. 

Исполнять в хоре вокальные произведения с 

сопровождением и без сопровождения. 

Называть и объяснять основные термины и 

понятия музыкального искусства. 
 

 

3.1.6. Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

        Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. В основу программы положены 

идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

          Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 
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себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, 

дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — 

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника в 

синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 

жизнью общества и человека. 

         Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: — изобразительная художественная 

деятельность; — декоративная художественная деятельность; — конструктивная 

художественная деятельность. Три способа художественного освоения действительности — 

изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в 

качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех 

видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. Эти три вида 

художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-пространственных 

искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, декоративно-

прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при 

создании любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего 

многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления 

видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной деятельности. 

Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на 

произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида 

художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 

деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство.  

         Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры.  

          Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. Основные 

виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и 

восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.  

           Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 
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пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, 

стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, 

лепка, бумажная пластика и др.). Одна из задач — постоянная смена художественных 

материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности 

стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым 

условием формирования личности каждого.  

         Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей. Особым видом деятельности 

учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима 

работа со словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете.  

        Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. Наблюдение и переживание окружающей 

реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса.  

            Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. Восприятие произведений искусства и практические 

творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка 

и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.  

            Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально- коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или 

постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать 

общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а 

общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в 

своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и 

возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные 

вместе, дают яркую и целостную картину.  

       Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 
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иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). Художественные знания, умения и 

навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, 

линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем 

протяжении обучения. 

          На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. Систематическое освоение художественного наследия 

помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран 

и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. Периодическая 

организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить 

радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как 

подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 Место учебного предмета «ИЗО» в учебном плане  

           Учебная программа начальной школы на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» отводит 135 часов за 4 учебных года. В 1 классе — 33 ч в год (1 ч в неделю), во 2 – 4 

классах 34 ч. (1 час в неделю) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» 

           Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая 

роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего, 

ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.  

         Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 
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детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. Одна из главных 

задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития 

способности сопереживания. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а 

прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в 

форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только 

через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений 

и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

             В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»:   

 . чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;   

 . уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом;   

 . понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека;   

 . сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;   

 . сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности;   

 . овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя;   
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 . сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом;   

 . умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности:   

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать;   

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы;   

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;   

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач;  умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий;   

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:   

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства);   

 . знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 . понимание образной природы искусства;   

 . эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 . применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ;   

 . способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 
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великих произведений русского и мирового искусства;   

 . умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;   

 . усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;   

 . умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике;   

 . способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 . способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  умение 

компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;   

 . освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты;   

 . овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;   

 . умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;   

 . умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  изображение в творческих работах особенностей 

художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;   

 . умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры;   

 . способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории;   

 . умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества;   

 . выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;   

 . умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
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богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Тема 1 класса – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием 

разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой художника, 

учатся с разных художественных позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные 

основания изобразительного языка,- рисовать, украшать и конструировать, осваивая 

выразительные свойства различных художественных материалов.  

Тема 2 класса – «Искусство и ты». Художественное развитие ребёнка сосредотачивается на 

способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмоциональной 

оценки: доброе – злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника.  

Тема 3 класса – «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визуальных 

искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнаёт, какую роль играют искусства 

и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на 

празднике – везде, где живут люди, где они трудятся и созидают окружающий мир.  

Тема 4 класса «Каждый народ - художник». Дети узнают, почему у разных народов по-разному 

строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской и мужской 

красоте, как отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети 

учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, 

учит их сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять 

свою родную культуру и её традиции. 

Тематический план изучения предмета «Изобразительное искусство» 

 

№ Название раздела Количе

ство 

часов 

Виды учебной деятельности 

 1 класс.   

«Ты изображаешь, 

украшаешь и 

строишь» 

33  

1 Ты изображаешь 9 Поиск и выделение необходимой информации: 

находить в окружающей действительности 

изображения, сделанные художниками. Выявлять 

геометрическую форму простого плоского тела. 

Использовать художественные материалы (цв. 

карандаши, бумагу)  при изображении форм 

простых плоских тел.  Соотносить форму пятна с 

опытом зрительных впечатлений, обосновывать 

зрительную метафору, осуществлять сравнение 

изображений на основе пятна в иллюстрациях 

художников к детским книгам. Применять 

основные средства художественной 

выразительности (пятно) в рисунке на плоскости, 

применять технологию лепки способами 

вытягивания и вдавливания. Находить и 
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наблюдать линии и их ритм в природе. Сравнивать 

цвет с вызываемыми им предметными 

ассоциациями, приводить примеры, осуществлять 

возможности краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, смешений и 

наложений цветовых пятен при создании 

красочных ковриков. Строить логическое 

рассуждение при соотношении цвета со своими 

чувствами и эмоциями. 

Овладеть навыками работы гуашью и приемами 

работы кистью. Узнавать отдельные произведения 

художников. 

2 Ты украшаешь 8 Осуществлять анализ декоративных украшений в 

окружающей действительности. Создавать роспись 

цветов-заготовок, вырезанных из цветной бумаги, 

бабочек, передавая характер их узоров, расцветки, 

форму,  украшающих их деталей, узорчатую 

красоту фактуры, создавать рыб, передавая 

характер их узоров, расцветки, форму,  

украшающих их деталей, узорчатую красоту 

фактуры; овладеть простыми приемами работы в 

технике плоскостной и объемной аппликации, 

живописной и графической росписи, монотипии. 

Пользоваться средствами выразительности  и 

эмоционального воздействия. Строить 

композиции, используя художественные 

материалы. Осуществлять поиск необходимой 

информации при создании несложных новогодних 

украшений из цветной бумаги; выделить и 

соотнести деятельность по изображению и 

украшению. 

3 Ты строишь 11 Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных 

из цветной бумаги, составлять из готовых цветов 

коллективную работу. Построение рассуждений 

при рассматривании изображений сказочных 

героев  детских книг, анализ украшения как 

знаков, помогающих узнавать героев и 

характеризующих их. Создавать  (декоративно) 

дом, передавая снаружи и изнутри характер их 

узоров, расцветки, форму,  украшающих их 

деталей, узорчатую красоту фактуры; овладеть 

простыми приемами работы в технике живописной 

и графической росписи. Построение рассуждений 

при рассматривании изображений городов на 

репродукциях картин, видеть соотношения форм, 

выявлять конструкцию, изображать с помощью 

геометрических фигур. Создавать  (декоративно) 

вещи, передавая внутреннее соотношение форм, 

расцветку и соотношение деталей 
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4 Изображение, 

украшение, 

постройка помогают 

друг другу 

5 Построение рассуждений при рассматривании 

изображений родного города на репродукциях 

картин,   овладеть простыми приемами работы в 

технике живописной и графической росписи. 

Распознавать все три вида  изобразительно 

художественной деятельности. Осуществлять 

поиск необходимой информации при создании 

украшений из цветной бумаги; выделить и 

соотнести деятельность по изображению и 

украшению. Создавать (декоративно)  насекомых, 

передавая характер их узоров, расцветки, форму,  

украшающих их деталей, узорчатую красоту 

фактуры; овладеть простыми приемами работы в 

технике плоскостной и объемной аппликации, 

живописной и графической росписи, монотипии. 

Построение рассуждений при наблюдении за 

природой с точки зрения работы трех Братьев-

Мастеров. Строить речевое высказывание в устной 

форме;  оценка результатов деятельности; 

рассказать о своих произведениях и о рисунках 

своих товарищей. 

 2 класс. 

 «Искусство и ты» 

34  

1 Как и чем работают 

художники? 

8 Изображать разнообразные цветы на основе 

смешивания трех основных цветов. Получать 

новые цвета путем смешивания. 

Изображать осенний лес, используя 

выразительные возможности материалов, работать 

пастелью, мелками, акварелью. 

Создавать коврик на тему осенней земли, 

выполнять аппликацию. 

Изображать зимний лес, используя графические 

материалы. 

Работать с целым куском пластилина, создавать 

объемное изображение. 

Конструировать из бумаги объекты игровой 

площадки. 

Создавать образ ночного города с помощью 

разнообразных неожиданных материалов 

2 Реальность и 

фантазия 

7 Передавать в изображении характер животного,  

изображать сказочных существ, работать с 

гуашью, создавать с помощью графических 

материалов изображения различных украшений в 

природе, работать тушью, пером, углем, мелом. 

Преображать реальные формы в декоративные, 

работать с графическими материалами,  

конструировать из бумаги формы подводного 

мира, работать в группе. 

Сравнивать природные формы с архитектурными 

постройками, создавать макеты фантастических 
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зданий, фантастического города. 

Обсуждать творческие работы, оценивать 

собственную художественную деятельность. 

3 О чём говорит 

искусство 

11 Изображать живописными материалами 

контрастные состояния природы, женские образы, 

образы доброго и злого героя. Изображать 

животное с ярко выраженным характером. 

Передача характера в объемном изображении 

человека с помощью пластилина. 

Использовать цвет для передачи характера 

изображения, обсуждать творческие работы, 

оценивать собственную художественную 

деятельность. 

4 Как говорит 

искусство 

8 Составлять теплые и холодные цветовые гаммы, 

изображать борьбу тихого и звонкого цветов. 

Использовать ритм как выразительное средство 

изображения, технику обрывной аппликации, 

работать с пастелью и восковыми мелками. 

Изображать ветки деревьев с определенным 

характером, создавать выразительные образы 

животных или птиц. 

Обсуждать творческие работы, оценивать 

собственную художественную деятельность 

 3 класс. 

 «Искусство вокруг 

нас» 

34  

1 Искусство в твоём 

доме 

8 Выполнять роль мастера Украшения, расписывая 

игрушки, преобразиться в мастера Постройки, 

создавая форму игрушки, умение 

конструировать  и расписывать игрушки. 

Отличать образцы посуды, созданные мастерами 

промыслов Гжель, Хохлома, изобразить посуду 

по своему образцу.  Использовать основные 

варианты композиционного решения росписи 

платка. Обрести опыт творчества и 

художественно-практические навыки в создании 

эскиза  росписи платка. Понимание роли каждого 

из Братьев-Мастеров   в создании обоев и штор: 

построение ритма, изобразительные мотивы. 

 Различие отдельных элементов  оформления 

книги.   Овладеть навыками коллективной 

работы. 

Различие видов графических работ (работа в 

технике граттажа, графической монотипии, 

аппликации или смешанной технике), выполнять 

простую графическую работу.  

Осознавать важную роль художника, его труда   в 

создании среды жизни человека, предметного 

мира в каждом доме. Эстетически оценивать 

работы сверстников. 
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2 Искусство на 

улицах твоего 

города 

7 Изображать архитектуру своих родных мест, 

выстраивая композицию листа. Понимать, что 

памятники архитектуры - это достояние народа. 

Фантазировать, создавать творческий проект 

оформления витрины магазина. Овладевать 

композиционными и оформительскими навыками 

в процессе создания облика витрины магазина. 

Изобразить парк или сквер. Овладевать 

приемами коллективной творческой работы в 

процессе создания общего проекта.  

Закрепить приемы работы с 

бумагой:   складывание, симметричное 

вырезание. Использование  разных инженерных 

формы ажурных сцеплений металла, 

 конструировать из бумаги ажурные решетки. 

Придумать свои варианты фонарей для детского 

праздника, конструировать фонарь из цветной 

бумаги к празднику, передавать настроение в 

творческой работе. 

Видеть, сопоставлять, объяснять связь 

природных форм с инженерными 

конструкциями. Изображать разные виды 

транспорта. Обрести новые навыки в 

конструировании из бумаги. 

Овладеть приемами коллективной творческой 

деятельности 

3 Художник и 

зрелище 

11 Создать эпизод театральной сказки. Придумать и 

нарисовать эскиз театрального костюма, создать 

образ героя. Конструировать острохарактерные 

маски. Создать театральных кукол из различных 

материалов. Анализировать отличия театра от 

кинотеатра. Создать эскиз афиши к спектаклю. 

Овладеть навыками лаконичного, декоративно-

обобщённого изображения. Создать эскиз 

циркового представления. Создать эскиз 

программы к спектаклю или цирковому 

представлению. Овладение навыками 

коллективного художественного творчества 

4 Художник и музей 8 Изобразить интерьер музея, пейзаж по 

представлению, натюрморт с ярко выраженным 

характером, создать кого-либо из хорошо 

знакомых людей по представлению, используя 

выразительные возможности цвета, сцену из 

повседневной жизни людей, смотреть на 

скульптуру и лепить фигуру человека или 

животного, передавая выразительную пластику 

движения. Различать жанры живописи, отличать 

её от скульптуры. Различать скульпторов и 

художников, изображающих пейзажи, портреты, 

натюрморты, бытовые и исторические сцены. 

Развитие композиционных и живописных навыков. 
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Освоение навыков изображения в смешанной 

технике. Компоновать на плоскости листа 

архитектурные постройки и задуманный 

художественный образ. 

 4 класс.  

«Каждый народ - 

художник». 

34  

1 Истоки народного 

искусства 

8 Беседовать о красоте земли родного края. 

Изображать характерные особенности пейзажа 

родной земли. Использовать выразительные 

средства живописи. Овладевать живописными 

навыками. Воспринимать и эстетически оценивать 

красоту русского деревянного зодчества. 

Характеризовать значимость гармонии постройки 

с окружающим ландшафтом. Объяснять 

особенности конструкций русской избы. 

Приобретать представления об особенностях 

русского женского образа. Понимать и 

анализировать конструкцию русского 

национального костюма. Различать деятельность 

Братьев - Мастеров при создании русского 

костюма. Приобретать представления об 

особенностях русского мужского образа. 

Эстетически оценивать красоту и назначение 

народных праздников 

2 Древние города 

нашей земли 

7 Познакомиться с древнерусской архитектурой. 

Беседа  по картинам художников, изображающих  

древнерусские города. Конструирование  башен-

бойниц из бумаги. Получать представления о 

конструкции древнерусского каменного собора. 

Моделировать древнерусский храм. Беседовать о 

красоте русской природы. Анализировать полотна 

известных художников. Работать над композицией 

пейзажа с церковью. Изображать в графике 

древнерусских воинов. Изобразить живописно или 

графически наполненного жизнью людей 

древнерусского города. Познакомиться с декором  

городских архитектурных построек и  

декоративным украшением интерьеров. Различать 

деятельность каждого из Братьев-Мастеров при 

создании теремов и палат. Создавать изображения 

на тему праздничного пира. Использовать свои 

знания в выражении своих ответов, дать оценку 

совместной деятельности. 

3 Каждый народ - 

художник 

11 Беседа о многообразии  представлений народов 

мира о красоте. Знакомство с особенностями 

японской культуры. Выполнение графического 

рисунка. Познакомиться с традиционными 

представлениями о красоте японской и русской 

женщин. Знакомство с произведениями японских 
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художников. Выполнение портрета японской 

женщины в национальном костюме. Беседа о 

разнообразии и красоте природы различных 

регионов нашей страны. Изображение  жизни 

людей в степи и горах. Познакомиться с 

особенностями культуры Средней Азии. 

Наблюдать связь архитектурных построек с 

особенностями природы и природных материалов. 

Выполнение аппликации. Беседа о 

художественной культуре Древней Греции. 

Моделирование из бумаги конструкций греческих 

храмов. Работать в группах. Беседовать о единстве 

форм, костюма и архитектуры, общее в их 

конструкции и украшении. Создавать 

коллективное панно. Осознавать целостность 

каждой культуры. Обобщать свои знания по теме 

четверти. 

4 Искусство 

объединяет народы 

8 Познакомиться с произведениями искусства, 

выражающими красоту  материнства. Наблюдать и 

анализировать  выразительные средства 

произведений. Изобразить образ матери и дитя. 

Беседовать о богатстве духовной жизни человека. 

Знакомство с полотнами известных художников. 

Выполнение портрета пожилого человека. 

Беседовать о героях-защитниках. Анализировать 

памятники героям-защитникам. Приобретать 

собственный опыт в создании героического образа. 

Выполнение памятника героям войны в графике. 

Знакомство с произведениями изобразительного 

искусства, посвященными теме детства, юности, 

надежде. Высказываться и приводить примеры из 

личного опыта. Изобразить мечту о счастье, 

подвиге, путешествии. Рассказывать об 

особенностях культуры разных народов. 

 

3.1.7. Труд (технология) 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Труд (технология)» на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.  

Цели изучения учебного предмета «Труд (Технология)» 

Основной целью программы по труду (технологии) является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих 

правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 
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практических умений, необходимых для разумной организации собственной жизни, 

воспитание ориентации на будущую трудовую деятельность, выбор профессии в процессе 

практического знакомства с историей ремесел и технологий.  

 

Образовательные задачи курса: 

Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач:  

 

— формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека; 

— становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 

технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и 

профессиях; 

 — формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертеж, эскиз, схема);  

— формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений;  

— развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений;  

— расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

 — развитие познавательных психических процессов и приемов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий;  

 — развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности; воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отраженных в материальном мире; воспитание 

понимания социального значения разных профессий, важности ответственного отношения 

каждого за результаты труда;  

— воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива;  

— развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

— воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 

природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; воспитание 

положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, 

проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

 Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:  

1. Технологии, профессии и производства. 
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 2. Технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой и картоном, с пластичными 

материалами, с природным материалом, с текстильными материалами и другими доступными 

материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома).  

3. Конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учетом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации), конструирование и 

моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов, робототехника (с учетом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации).  

4. ИКТ (с учетом возможностей материально-технической базы образовательной организации). 

В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. В 

программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпредметных связей с 

учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчетов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств 

художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии). 

  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов, рекомендованных для изучения по предмету «Труд (технология)» – 135 

часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 

34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

Содержание учебного предмета «Труд (Технология)». 

 

1 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ресурсов и 

творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из 

различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия создания изделия. 

Бережное отношение к природе 

Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к 

работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание порядка во время 

работы, уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение 

инструментов. Мир профессий. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с 

изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. Традиции и 

праздники народов России, ремесла, обычаи. Технологии ручной обработки материалов. 



81 

 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий Общее 

представление об основных технологических операциях ручной обработки материалов: 

разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей. Способы разметки деталей: «на глаз» и «от руки», по шаблону, по 

линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление 

изделий с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных 

графических изображений (называние операций, способов и приемов работы, 

последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы 

соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и другое. 

Приемы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и другое). Подбор соответствующих инструментов и способов обработки 

материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления 

(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и 

безопасное использование. Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). 

Приемы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка «на глаз», 

отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. Наиболее распространенные виды 

бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги различных видов: 

сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и другое. Резание бумаги 

ножницами. Правила безопасного использования ножниц. Виды природных материалов 

(плоские – листья и объемные – орехи, шишки, семена, ветки). Приемы работы с природными 

материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, 

соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью 

пластилина). Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование. Простые и объемные конструкции из разных материалов 

(пластические массы, бумага, текстиль и другое) и способы их создания. Общее представление 

о конструкции изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей 

конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование 

по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное 

прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого (необходимого) результата, 

выбор способа работы в зависимости от требуемого результата (замысла). ИКТ Демонстрация 

учителем готовых материалов на информационных носителях. Информация. Виды 

информации. 

 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ  

УРОВЕНЬ) 

Изучение труда (технологии) в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

-  ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах  

изученного); 
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- воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную,  

графическую); 

- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять  

основные и второстепенные составляющие конструкции; 

- сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия  

в их устройстве. 

Работа с информацией: 

- воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя  

или в учебнике), использовать ее в работе; 

- понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию  

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 -Общение: 

- участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение,  

 -отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

- строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных 

тем). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- Самоорганизация и самоконтроль: 

-принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

- действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на       графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном  построении простого плана 

действий; 

- понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться  

ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

- организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего  

места, поддерживать на нем порядок в течение урока, производить необходимую  

уборку по окончании работы; 

- выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным  

критериям. 

Совместная деятельность: 

- проявлять положительное отношение к включению в совместную работу,  

к простым видам сотрудничества; 
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- принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы,  

в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

2 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства. 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, 

тон и другие). Изготовление изделий с учетом данного принципа. 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 (выделения) деталей, сборка, 

отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса. Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их технологических процессов. Мир профессий. Мастера и их профессии, 

правила мастера. Культурные традиции. Техника на службе человека. Элементарная 

творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые проекты. Технологии ручной обработки материалов. 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и 

сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различных 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам. Знание и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги и другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей 

изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

вида и назначения изделия. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, схема. Чертежные инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их 

функциональное назначение, конструкция. Приемы безопасной работы колющими (циркуль) 

инструментами. Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, 

линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей 

с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги – 

биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. Технология обработки 

текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное направление нитей). 

Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе натурального сырья). 

Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его 

строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и ее варианты (перевивы, наборы) и 

(или) строчка косого стежка и ее варианты (крестик, стебельчатая, елочка). Лекало. Разметка с 

помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления 

несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, 

сшивание деталей). Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, 

бусины и другие). Конструирование и моделирование. Основные и дополнительные детали. 

Общее представление о правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, способы 

разметки и конструирования симметричных форм. Конструирование и моделирование изделий 

из различных материалов по простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей 
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конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

ИКТ Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение труда (технологии) во 2 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

-  ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);  

- выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной  

или письменной;  

- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учетом указанных 

критериев;  

- строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

- воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи;  

- осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 

- получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать ее в 

работе;  

- понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертеж, эскиз, рисунок, 

схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

  -выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять  

ответы других обучающихся, высказывать свое мнение, отвечать на вопросы,  

проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению  

другого; 

- делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе  

учителя, о выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

- понимать и принимать учебную задачу; 

-  организовывать свою деятельность; 

- понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 



85 

 

- прогнозировать необходимые действия для получения практического  

результата, планировать работу; 

- выполнять действия контроля и оценки; 

- воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться  учитывать их в 

работе. 

Совместная деятельность: 

- выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления  

изделий, осуществлять взаимопомощь; 

- выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу,  

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно  относиться к 

чужому мнению. 

 

3 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Разнообразие 

творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов 

рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, 

аналогичных используемым на уроках труда (технологии). 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном 

ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе  

изучения природных законов – жесткость конструкции (трубчатые сооружения,  

треугольник как устойчивая геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для 

технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная  

работа в малых группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение 

социальных ролей (руководитель (лидер) и подчиненный). 

Технологии ручной обработки материалов 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий, 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их декоративно-

художественными технологическим свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие), 

знание приемов их рационального и безопасного использования. Углубление общих 

представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения изделия, 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций, 

подбор материалов и инструментов, экономная разметка материалов, обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объемных изделий из 

разверток. Преобразование разверток несложных форм. Технология обработки бумаги и 

картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и другой). Чтение и 

построение простого чертежа (эскиза) развертки изделия. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений 

в схему, чертеж, эскиз. Выполнение измерений, расчетов, несложных построений. Выполнение 

рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей изделия и 

отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных 

изделий из нескольких  

деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

Конструирование и моделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор», по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей 

набора «Конструктор», их использование в изделиях, жесткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учетом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию 

трехмерной конструкции в развертку (и наоборот). 

ИКТ 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: 

телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и другие.  

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 

Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией 

(книги, музеи, беседы (мастер -классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с 

текстовым редактором MicrosoftWord или другим. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
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совместной деятельности. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия:  

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на  и 

высказываниях (в пределах изученного);  

- осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-  выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице;  

- определять способы доработки конструкций с учетом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); читать и воспроизводить 

простой чертеж (эскиз) развертки изделия; 

 - восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

 Работа с информацией:  

- анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей и макетов изучаемых объектов;  

- на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных 

и практических задач, в том числе Интернет, под руководством учителя.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой  

коммуникации; 

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

строении, свойствах и способах создания; 

- описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

- принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для ее 

решения; 

- прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать 

план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 
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- выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочеты по результатам работы, 

устанавливать их причины и искать способы устранения; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

- выбирать себе партнеров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по 

деловым качествам; 

- справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы; 

- выполнять роли лидера, подчиненного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

- осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы. 

 

4 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 

другие). 

Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные,  

космонавты, химики и другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей.  

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека  

на окружающую среду, способы ее защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных  

мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям.  

Изготовление изделий с учетом традиционных правил и современных технологий  

(лепка, вязание, шитье, вышивка и другое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного  

или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных  

и технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные  

проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года.  

Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным  

условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов 

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон).  



89 

 

Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения  

практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические  

изображения в соответствии с дополнительными (измененными) требованиями  

к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов  

в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение  

оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов  

отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки  

с помощью чертежных инструментов. Освоение доступных художественных  

техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщенное представление  

о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах  

и областях использования. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды,  

времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом,  

особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам  

(выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и ее варианты  

(«тамбур» и другие), ее назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки  

петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные).  

Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт  

изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон,  

полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение  

технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность,  

безопасность, эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том  

числе конструктора, по проектному заданию или собственному замыслу.  

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторскотехнологических проблем на 

всех этапах аналитического и технологического  
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процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных проектных  

работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы  

робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота.  

Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота.  

Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

ИКТ 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях  

информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной,  

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми  

материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих  

и проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении  

изделий и другое. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда  

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных  

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных  

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их  

в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

- анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу,  

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых  

условных обозначений и по заданным условиям; 

- выстраивать последовательность практических действий и технологических  

операций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку,  

сборку, отделку изделия; 

- решать простые задачи на преобразование конструкции; 

- выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

- соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия  
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в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

- классифицировать изделия по самостоятельно предложенному  существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов  

(изделий) с учетом указанных критериев; 

- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять  основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

- находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь  

различными источниками, анализировать ее и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

- основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных  способов работы; 

- использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

- осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих  

и проектных работ; 

- использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий  

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет, под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

- соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать  и доказывать свою 

точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

- описывать факты из истории развития ремесел на Руси и в России,  высказывать свое отношение 

к предметам декоративно-прикладного искусства  разных народов Российской Федерации; 

- создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций  при работе с разными 

материалами; 

- осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль  в жизни каждого 

человека, ориентироваться в традициях организации  и оформления праздников. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

- понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели  учебно-

познавательной деятельности; 

- планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью  и выполнять ее в 

соответствии с планом; 

- на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их  результатами 

прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого  

результата; 
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- выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата  

деятельности, при необходимости вносить кор рективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе:  

 - распределять роли, выполнять функции руководителя или подчиненного,  

- осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

- проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы,  

в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

- в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои  предложения и 

пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других  

обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке  

своих достижений 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Труд (Технология)» на уровне 

начального общего образования. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. В 

результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды;  

понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире, чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям 

других народов; 

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, эстетические 

чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;  

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности;  
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проявление устойчивых волевых качеств и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами;  

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учетом этики общения, проявление 

толерантности и доброжелательности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические и исследовательские действия: ориентироваться в терминах и понятиях, 

используемых в технологии (в пределах изученного), использовать изученную терминологию в 

своих устных и письменных высказываниях; осуществлять анализ объектов и изделий с 

выделением существенных и несущественных признаков; сравнивать группы объектов 

(изделий), выделять в них общее и различия; делать обобщения (технико-технологического и 

декоративно-художественного характера) по изучаемой тематике; использовать схемы, модели 

и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; комбинировать и 

использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, 

технологической или декоративно-художественной задачей; понимать необходимость поиска 

новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, доступного исторического 

и современного опыта технологической деятельности.  

Работа с информацией: осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации 

в учебнике и других доступных источниках, анализировать ее и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и материализованной форме, 

выполнять действия моделирования, работать с моделями; использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач (в 

том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности ее использования для решения конкретных учебных задач; следовать при 

выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных 

источниках.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики_ уточнения 

и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; создавать тексты-описания на основе 

наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; объяснять 

последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 Самоорганизация и самоконтроль: рационально организовывать свою работу (подготовка 

рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); выполнять правила 

безопасности труда при выполнении работы; планировать работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых 

результатов; выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в 
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действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.  

Совместная деятельность: организовывать под руководством учителя и самостоятельно 

совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя (лидера) и подчиненного, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по труду (технологии):  

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нем в процессе труда;  

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем;  

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке);  

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в 

практической работе; 

 определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические приемы 

ручной обработки материалов при изготовлении изделий;  

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия; выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, «на 

глаз», «от руки», выделение деталей способами обрывания, вырезания и другое, сборку 

изделий с помощью клея, ниток и другое;  

оформлять изделия строчкой прямого стежка;  

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;  

выполнять задания с опорой на готовый план; 

 обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда;  

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя), 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способы 

изготовления; 

 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие);  
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называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, 

булавки и другие), безопасно хранить и работать ими;  

различать материалы и инструменты по их назначению; 

 называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей «на глаз», «от руки», по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям 

разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, 

отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических 

масс и другое, эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, 

строчкой прямого стежка;  

использовать для сушки плоских изделий пресс;  

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; различать разборные и неразборные конструкции 

несложных изделий;  

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; осуществлять 

элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством учителя;  

выполнять несложные коллективные работы проектного характера;  

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, их социальное 

значение. 

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

отдельным темам программы по труду (технологии):  

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертеж», «эскиз», 

«линии чертежа», «развертка», «макет», «модель», «технология», «технологические операции», 

«способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

 выполнять задания по самостоятельно составленному плану;  

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию 

предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства;  

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности;  

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место;  

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту;  

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства новых 

изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие);  

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия 
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выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии);  

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого 

угла) с помощью чертежных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший 

чертеж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля;  

выполнять биговку; 

 выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и 

разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;  

понимать смысл понятия «развертка» (трехмерного предмета), соотносить объемную 

конструкцию с изображениями ее развертки; 

 отличать макет от модели, строить трехмерный макет из готовой развертки;  

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу;  

решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности;  

делать выбор, какое мнение принять – свое или другое, высказанное в ходе обсуждения;  

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

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

 знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по труду (технологии):  

понимать смысл понятий «чертеж развертки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный 

материал»; 

 выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного 

искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного);  

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространенные в крае ремесла;  

называть и описывать свойства наиболее распространенных изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

 читать чертеж развертки и выполнять разметку разверток с помощью чертежных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль);  

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 
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 выполнять рицовку;  

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками;  

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с 

новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные техники при 

изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей;  

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических 

объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, использовать их при 

решении простейших конструкторских задач;  

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и конструктора по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 

 называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

 понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации;  

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;  

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для 

поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных 

заданий; 

 выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе 

полученных знаний и умений.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по труду (технологии):  

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве и 

творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках 

изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

 на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от 

вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 выполнять более сложные виды работ и приемы обработки различных материалов (например, 

плетение, шитье и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные способы в 

зависимости от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали освоенными 

ручными строчками; 

 выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды 
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технической документации (чертеж развертки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу;  

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия;  

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские 

задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией, работать в программах Word, PowerPoint; 

 решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности;  

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать идеи 

для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в 

распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе 

 

3.1.8. Физическая культура 

Пояснительная записка 

Цель программы: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения своего здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Задачи программы: 

1. укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

2. формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

3. овладение школой движений; 

4. развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движения, равновесия, ритма, быстроты и  

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей 

5. формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

6. выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

7. формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового образа жизни; 

8. приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 
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определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

9. воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие 

развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом 

со стояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане  

 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 405 

ч): в 1 классе —99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч.  

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

 Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Физическая культура» 
            Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни. 

Результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Содержательной и критериальной основой для разработки данной программы явились  

планируемые результаты освоения ООП НОО.  

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 
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 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики;  

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 

во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур.  

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;  

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; измерять величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений;  

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения;  

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств;  

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия 

Знания о физической культуре  
Выпускник научится:  

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

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

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие;  

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой;  

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  
Выпускник научится:  

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

взаимодействия с игроками;  

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения 

за их динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности;  

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств;  

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах.  

Физическое совершенствование  
Выпускник научится:  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

помощью специальной таблицы);  

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; выполнять организующие строевые команды и приѐмы;  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно);  

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

разного веса и объема);  

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

 выполнять передвижения на лыжах 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

З н а н и я  о  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р е Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 
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упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена 

 Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, 

упражнений и игр с мячом. История зарождения древних 

Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание 

организма (обтирание) 

  Физическая культура у народов Древней Руси. Связь 

физических упражнений с трудовой деятельностью. 

Виды физических упражнений (подводящие, 

общеразвивающие, соревновательные). Спортивные 

игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая 

нагрузка и ее влияние на частоту сердечных 

сокращений (ЧСС). Закаливание организма 

(обливание, душ) 

   История развития физической культуры в 

России в XVII – XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской 

армии. Физическая подготовка и ее связь 

с развитием систем дыхания и 

кровообращения. Характеристика 

основных способов регулирования 

физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения 

упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). 

С
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Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

 Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; 

проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, 

развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность 

броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела 

  Освоение комплексов общеразвивающих физических 

упражнений для развития основных физических 

качеств. Освоение подводящих упражнений для 

закрепления и совершенствования двигательных 

действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. 

Развитие выносливости во время лыжных прогулок. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время и 

после выполнения физических упражнений. 

Проведение элементарных соревнований. 
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   Простейшие наблюдения за своим 

физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во 

время выполнения утренней гимнастики 

по показателям частоты сердечных 

сокращений. Составление 

акробатических и гимнастических 

комбинаций из разученных упражнений. 

Проведение игр в футбол и баскетбол по 

упрощенным правилам. Оказание 

доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика 

с основами 

акробатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге 

и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте 

налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге.  

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); 

седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в 

плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и 

обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 

ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, 

переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение 

по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис 

стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью) 

 Организующие команды и приемы: повороты кругом с 

разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в 

шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и 

темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка 

на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в 

группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку 

на коленях. Гимнастические упражнения прикладного 

характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой 

перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами 

  Акробатические упражнения: кувырок назад до 

упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения.  

Гимнастические упражнения прикладного 

характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

   Акробатические упражнения: 

акробатические комбинации, например: 

мост из положения лежа на спине, 
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опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лежа на животе с 

опорой на руки, прыжком в упор присев; 

кувырок вперед в упор присев, кувырок 

назад в упор присев, из упора присев 

кувырок вперед до исходного положения, 

кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед.  

Гимнастические упражнения 
прикладного характера: опорный прыжок 

через гимнастического козла — с 

небольшого разбега толчком о 

гимнастический мостик прыжок в упор 

стоя на коленях, переход в упор присев и 

соскок вперед; из виса стоя присев 

толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом 

«вперед ноги» 

Легкая 

атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

 Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на 

горку из матов и спрыгивание с нее.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.  

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену 

 Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 

х 10 м, бег с изменением частоты шагов.  

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за 

головы. 

 Метание малого мяча на дальность из-за головы.  

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через 

препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой 

  Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув 

ноги 

   Прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивание».  

Низкий старт. 

 Стартовое ускорение. 

 Финиширование. 

Лыжные 

гонки 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи 

к ноге!», «На лыжи становись!»;  

переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты 

переступанием на месте. Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и 

скользящим шагом. Торможение падением 

 Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в 
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основной стойке. Подъем «лесенкой». Торможение «плугом». 

  Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный 

ход, чередование одновременного двухшажного с 

попеременным двухшажным. Поворот переступанием. 

   Передвижения на лыжах: одновременный 

одношажный ход; чередование 

изученных ходов во время передвижения 

по дистанции. 

Подвижные 

игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во 

бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», 

«Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 

«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена 

мест».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк 

во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с 

мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий 

лишний».  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На 

буксире».  

На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: удар внутренней стороной 

стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, 

катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». Баскетбол: 

ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — 

поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

 На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

«Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, 

чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с 

обручами».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», 

«Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без 

дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать 

через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с поворотом», 

«Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», 

«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах).  

На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: остановка 

катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между 

стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней 

частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», 

«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег 

спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: 

«Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 
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Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и 

боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на 

заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: 

«Волна», «Неудобный бросок». 

  На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на 

марше», «Увертывайся от мяча». На материале раздела 

«Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», 

«Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», 

«Метатели».  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: 
«Быстрый лыжник», «За мной».  

На материале спортивных игр: Футбол: удар ногой с 

разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 

8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 

8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с 

обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — 

садись», «Передай мяч головой». Баскетбол: 

специальные передвижения, остановка прыжком с двух 

шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек 

(«змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от 

груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади 

в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». Волейбол: 

прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху 

двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; 

подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 

«Круговая лапта». 

   На материале раздела «Гимнастика с 

основами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Веселые 

задачи», «Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением мышц 

звеньев тела). На материале раздела 

«Легкая атлетика»: «Подвижная цель».На 

материале раздела «Лыжные гонки»: 

«Куда укатишься за два шага».  

На материале раздела «Плавание»: 

«Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка 

мячей», «Паровая машина», «Водолазы», 

«Гонка катеров». 

 На материале спортивных игр: 
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с 

передачей мяча партнеру, игра в футбол 

по упрощенным правилам («Мини-

футбол»). Баскетбол: бросок мяча двумя 

руками от груди после ведения и 

остановки; прыжок с двух шагов; 

эстафеты с ведением мяча и бросками его 

в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-
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баскетбол»). Волейбол: передача мяча 

через сетку (передача двумя руками 

сверху, кулаком снизу); передача мяча с 

собственным подбрасыванием на месте 

после небольших перемещений вправо, 

вперед, в парах на месте и в движении 

правым (левым) боком, игра в 

«Пионербол» 

ОРУ Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

 

Тематический план изучения учебного предмета «Физическая культура» 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

 1 класс 99  

1 Подвижные игры и 

основы знаний о 

физической культуре 

12 Раскрывают понятие «физическая 

культура». 

Использовать общие приемы решения 

поставленных задач; определять и 

кратко характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми. Называть виды 

спорта, входящие в школьную 

программу. 

Определять виды спорта по 

характерным для них техническим 

действиям. 

Рассказывать об основных способах 

передвижения древних людей, 

объяснять значение бега, прыжков и 

лазанья в их жизнедеятельности. 

Рассказывать об основных способах 

передвижения древних людей, 

объяснять значение бега, прыжков и 

лазанья в их жизнедеятельности. 

 

2 Лёгкая атлетика  Выполнять основные движения в 

ходьбе, беге, прыжках.   Бегать в 

равномерном темпе до 6 минут. 

Стартовать из различных исходных 

положений. Отталкиваться и 

приземляться на ноги в яму для 

прыжков с места и с зоны отталкивания 

60-70 см.  Преодолевать с помощью бега 

и прыжков полосу из 3 препятствий. 

Прыгать в высоту с 4—5 шагов. 

Прыгать с поворотами на 

180◦.     Метать мячи на дальность, 
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заданное направление и в цель. 

 

3 Гимнастика  7 Ходить, бегать и прыгать при изменении 

длины, частоты и ритма. Выполнять 

строевые упражнения,  принимать 

основные положения и движения рук, 

ног, туловища без предметов и с 

предметами.  Лазать по гимнастической 

лестнице, гимнастической стенке, 

канату.    

 

4 Лыжная подготовка 20 Передвигаться на лыжах скользящим и 

ступающим шагом, выполнять повороты 

переступанием на месте и в движении, 

спуски с небольших склонов и 

торможение. Подъёмы скользящим 

шагом и «полуёлочкой». 

5 Гимнастика  7 Выполнять кувырок вперед, кувырок в 

сторону, стойку на лопатках, согнув 

ноги. Ходить по бревну по  

гимнастической скамейке, Выполнять 

висы и упоры, рекомендованные 

комплексной программой для учащихся 

1—4 классов. Прыгать через скакалку. 

     

6 Подвижные и 

спортивные игры 

27 Объяснять пользу подвижных игр.  

Использовать подвижные игры для 

организации активного отдыха и досуга. 

Выбирать для проведения подвижных 

игр водящего и капитана команды. 

Распределяться на команды с помощью 

считалочек 

7 Лёгкая атлетика 14 Бег: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения 

(змейкой, по кругу, спиной вперед), из 

разных исходных положений и с разным 

положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с 

поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперед и назад, левым и 

правым боком, в длину и высоту с 

места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на 

дальность двумя руками из-за головы, 

от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой 

рукой из-за головы, стоя на месте, в 
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вертикальную цель, в стену. 

 2 класс 105  

1 Подвижные игры и 

основы знаний о 

физической культуре 

17 Узнавать о возникновении первых 

спортивных соревнований, появлении 

мяча, упражнений и игр с мячом, 

истории зарождения древних 

Олимпийских игр, о физических 

упражнениях, их отличиях от 

естественных движений, основных 

физических качествах: силе, быстроте, 

выносливости, гибкости, равновесии, 

акаливании организма (обтирание). 

2 Лёгкая атлетика 10 Бег: равномерный бег с последующим 

ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег 

с изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из 

положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за 

головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° 

и 100°, по разметкам, через препятствия; 

в высоту с прямого разбега; со 

скакалкой. 

3 Гимнастика  24 Знакомство с организующими 

командами и приемами: повороты 

кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроением по 

двое в шеренге и колонне; 

передвижением в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом». 

Акробатические упражнения из 

положения лежа на спине, стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги); 

кувырок вперед в группировке; из 

стойки на лопатках полупереворот назад 

в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера: танцевальные 

упражнения, упражнения на низкой 

перекладине — вис на согнутых руках, 

вис стоя спереди, сзади, зависом одной, 

двумя ногами. 

4 Лыжная подготовка 17 Передвижения на лыжах: попеременный 



110 

 

двухшажный ход. Спуски в основной 

стойке. Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

5 Подвижные и 

спортивные игры 

20 Футбол: остановка катящегося мяча; 

ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу, между 

стойками, с обводкой стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней частью 

стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», 

«Футбольный бильярд», «Бросок 

ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения 

без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым 

боком; бег спиной вперед; остановка в 

шаге и прыжком; ведение мяча на месте, 

по прямой, по дуге, с остановками по 

сигналу; подвижные игры: «Мяч 

среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча 

в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для 

обучения прямой нижней и боковой 

подаче; специальные движения — 

подбрасывание мяча на заданную 

высоту и расстояние от туловища; 

подвижные игры: «Волна», «Неудобный 

бросок». 

6 Лёгкая атлетика 17 Прыжки в длину и высоту с прямого 

разбега, согнув ноги. 

 3 класс 105  

1 Подвижные игры и 

основы знаний о 

физической культуре 

17 Знакомство с историей развития 

физической культуры в России в XVII – 

XIX вв., ее ролью и значением для 

подготовки солдат русской армии. 

Знакомство с понятием «Физическая 

подготовка» и ее связью с развитием 

систем дыхания и кровообращения, 

характеристикой основных способов 

регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности 

выполнения упражнения, изменению 

величины отягощения, с правилами 

предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями, 

закаливанием организма (воздушные и 
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солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). 

2 Лёгкая атлетика 10 Прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Упражнения в беге с 

низкого старта. Овладение стартовым 

ускорением, финишированием. 

3 Гимнастика  21 Акробатические упражнения. 

Акробатические комбинации: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в 

положение лежа на животе с опорой на 

руки, прыжком в упор присев; кувырок 

вперед в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок 

вперед до исходного положения, 

кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперед. 

4 Лыжная подготовка 17 Передвижения на лыжах 

одновременным одношажным ходом; 

чередование изученных ходов во время 

передвижения по дистанции. 

5 Гимнастика  3 Гимнастические упражнения 

прикладного характера: опорный 

прыжок через гимнастического козла — 

с небольшого разбега толчком о 

гимнастический мостик прыжок в упор 

стоя на коленях, переход в упор присев 

и соскок вперед; из виса стоя присев 

толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом 

«вперед ноги». 

6 Подвижные и 

спортивные игры 

20 Футбол: эстафеты с ведением мяча, с 

передачей мяча партнеру, игра в футбол 

по упрощенным правилам («Мини-

футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от 

груди после ведения и остановки; 

прыжок с двух шагов; эстафеты с 

ведением мяча и бросками его в 

корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-

баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку 
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(передача двумя руками сверху, кулаком 

снизу); передача мяча с собственным 

подбрасыванием на месте после 

небольших перемещений вправо, 

вперед, в парах на месте и в движении 

правым (левым) боком, игра в 

«Пионербол». 

7 Лёгкая атлетика 17 Прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Овладение низким 

стартом, стартовым ускорением, 

финишированием. 

 4 класс 105  

1 Подвижные игры и 

основы знаний о 

физической культуре 

17 Знакомство с историей развития 

физической культуры в России в XVII – 

XIX вв., ее ролью и значением для 

подготовки солдат русской армии. 

Повторение понятия «Физическая 

подготовка» и ее связи с развитием 

систем дыхания и кровообращения, 

характеристики основных способов 

регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности 

выполнения упражнения, изменению 

величины отягощения, правил  

предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями, 

закаливания организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). 

2 Лёгкая атлетика 10 Прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Овладение низким 

стартом, стартовым ускорением, 

финишированием. 

3 Гимнастика  21 Акробатические упражнения. 

Акробатические комбинации: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в 

положение лежа на животе с опорой на 

руки, прыжком в упор присев; кувырок 

вперед в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок 

вперед до исходного положения, 

кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперед. 

4 Лыжная подготовка 17 Передвижения на лыжах 

одновременным одношажный ходом; 
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чередование изученных ходов во время 

передвижения по дистанции. 

5 Гимнастика  3 Гимнастические упражнения 

прикладного характера: опорный 

прыжок через гимнастического козла — 

с небольшого разбега толчком о 

гимнастический мостик прыжок в упор 

стоя на коленях, переход в упор присев 

и соскок вперед; из виса стоя присев 

толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом 

«вперед ноги». 

6 Подвижные и 

спортивные игры 

20 Футбол: эстафеты с ведением мяча, с 

передачей мяча партнеру, игра в футбол 

по упрощенным правилам («Мини-

футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от 

груди после ведения и остановки; 

прыжок с двух шагов; эстафеты с 

ведением мяча и бросками его в 

корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-

баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку 

(передача двумя руками сверху, кулаком 

снизу); передача мяча с собственным 

подбрасыванием на месте после 

небольших перемещений вправо, 

вперед, в парах на месте и в движении 

правым (левым) боком, игра в 

«Пионербол». 

7 Лёгкая атлетика 17 Прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Овладение низким 

стартом, стартовым ускорением, 

финишированием.  

Знакомство с основами техники бега на 

короткие и средние дистанции. 

Упражнения на восстановление 

дыхания. Беговые упражнения. 
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3.1.9. Основы религиозных культур и светской этики 

Пояснительная записка 

          Программа предназначена для обучающихся на ступени общего начального образования, 

рассчитана на 1 год освоения. 

          

        Цель данной программы:  создание условий для удовлетворения этнокультурных 

образовательных потребностей народов, граждан полиэтничной России. Для реализации цели 

необходимо решить следующие задачи: 

1) Способствовать формированию у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России. 

2) Создавать условия для  формирования  российской гражданской идентичности младшего 

школьника посредством его приобщения к отечественной культурно-религиозной 

 традиции. 

3)  Содержательно раскрыть  понятие «российские  культурно-религиозные   традиции» в 

пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей младших 

подростков. 

4) Создавать условия  для воспитания высоконравственного, творческого, ответственного 

гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

5) Способствовать развитию способностей у младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога 

во имя общественного мира и согласия. 

 

Общая характеристика учебного курса «ОРКСЭ» 

 

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в 

настоящее время является освоение детьми духовных ценностей. В этой связи актуальным 

становится включение в школьную программу курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных 

мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и 

общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

              Программа модуля «Основы мировых религиозных культур», реализуемая в рамках 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» носит культурологический характер и 

имеет сегодня важное значение, так как характер светской школы, определяется  ее 

отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы 

вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Основные принципы, 

заложенные в содержании программы, – общность в многообразии, многоединство, 

поликультурность – отражают культурную, социальную, этническую, религиозную сложность 

современного мира. Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

- общая историческая судьба народов России; 
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- единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социально-

политического пространства. 

             Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как история, 

окружающий мир, краеведение, изобразительное искусство, музыка. Программа «Основы 

мировых религиозных культур» является одним из модулей комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

      Новизна программы заключается в ее направленности на поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Данная программа 

входит в образовательную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

 

Место учебного курса в учебном плане 
         Программа «Основы мировых религиозных культур» рассчитана на 1 учебный год (1 час в 

неделю – 34 часа) для обучающихся 4-го класса. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса «ОРКСЭ» 

            Занятия детей на уроках уникальную основу для самореализации личности. Они 

отвечают возрастным особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, 

когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности 

учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание 

(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как 

авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде). В результате 

именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 

творчество. 

            Урок обладает уникальными возможностями духовно-нравственного развития личности: 

освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет школьникам получить 

устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в гармонии с 

окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 

мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных культурных традиций также 

имеет огромный нравственный смысл. 

           Учебный предмет «ОРКСЭ» обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

подрастающего поколения.       

Содержание учебного курса «ОРКСЭ. Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные блоки: 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы  в жизни человека и общества. 

2. Основы мировых религиозных культур. 

3. Духовные традиции многонационального народа России 

 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час). 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. 
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Блок 2. Основы религиозных культур (29 часов). 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние 

религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. 

Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. 

Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они 

назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – «Три 

корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий 

завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.  

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские 

священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская 

община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в религиях 

мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в 

Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство 

православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. 

Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. 

Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. 

Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). 

Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник 

Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы 

(староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, 

буддизм в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении 

человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. 

Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная 

традиция  – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра). Обычаи и 

обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и 

буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). 

Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-байрам). 

Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение 

традиционных религий России к семье. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь в различных религиях. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается 

Россия. 
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Тематический план изучения учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

№ Название раздела Кол

ичес

тво 

часо

в 

Виды учебной деятельности 

1 Блок 1.  

Введение. Духовные 

ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека 

и общества  

 

1 Восстановление целостного представления о 

нашей Родине России. 

Формирование представления о духовном мире 

людей и культурных традициях. 

2 Блок 2.  

Основы религиозных 

культур  

 

29 Формирование знаний о древнейших верованиях 

и возникновении веры в Единого Бога, 

представления о преданиях в религиях мира и их 

хранителях, об архитектурных особенностях, 

устройстве и назначении священных сооружений 

в иудаизме.  

Работать по плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости исправлять ошибки 

с помощью учителя, 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий, 

доносить свою позицию до других людей: 

высказывать свою точку зрения и обосновывать 

её, приводя аргументы.  

Работа с притчей, словарём. 

Самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения, отбирать 

необходимые для решения учебной задачи 

источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников 

и других материалов. 

Учатся толерантному отношению к 

представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий.  

3 Блок 3.  

Духовные традиции 

многонационального 

народа России  

5 Подготовить презентацию в соответствии с 

требованиями, комментировать ее, отвечать на 

вопросы по содержанию презентации. 

Закрепление знаний, понимания ценностей: 
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 Отечество, семья, религия – как основы 

религиозно – культурной традиции 

многонационального народа России 

 

 

3.1.10. Английский язык 

Пояснительная записка 

Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме, где элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность 

и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника.  

Задачи курса 

Достижение заявленной цели предполагает решение следующих задач: 

1. формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими /пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

2. расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

3. обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

4. развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом; 

5. приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения;  

6. развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудио-приложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре, в 

группе; 

7. приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора. 
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Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

1. Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в 

число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его в общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию.  

2. Интегративной целью обучения иностранному языку в начальной школе является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

3. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Следовательно, изучение английского языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей:   

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

4. Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и др.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметыне общеучебные предметы 

и навыки. 

5. Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач:  

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания между людьми, узнавать новое через звучащие и письменные 

тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарными 
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лингвистическими представлениями, необходимыми для овладения устной и письменной речью 

на английском языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

- развитие познавательных способностей, овладение умениями координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением, и т.д.), умением работы в паре, в группе.  

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

1. Предмет входит в образовательную область Филология. 

2. Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение английского языка в начальной школе отводится 2 ч. в неделю в каждом классе. 

Программа рассчитана на 204 часа:  во 2, 3 и 4 классах — по 68 ч (34 учебные недели). 

3. Годовое количество учебных часов по английскому языку составляет во 2-4 классах - 68 

часов.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой 

культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают 

социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой 

формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из 

сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 

взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов 

овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной 

индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в 

атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и 

учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является воспитательным 

процессом. 
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Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно 

это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной 

должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, 

которая соответствует идеалу образования – человеку духовному. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

начальной школы на уроках английского языка. 

Основные направления и 

ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся  

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание 

гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к 

своему народу, к своей малой родине; 

любовь к родному языку; закон и 

правопорядок; свобода и 

ответственность. 

 любовь к школе, к своей малой родине 

(своему селу, городу), народу, России 

 уважительное отношение к родному языку 

 осознание своей культуры через контекст 

культуры англоязычных стран 

 стремление достойно представлять родную 

культуру 

  знание правил поведения в классе, школе, дома 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка 

в классе, школе, к невыполнению человеком 

своих обязанностей 

2. Воспитание 

нравственных чувств и этического 

сознания. 

Ценности: нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и 

младших. 

 элементарные представления о моральных нормах 

и правилах нравственного поведения 

 различение хороших и плохих поступков, умение 

анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей, в том числе 

персонажей литературных произведений, 

анимационных фильмов и телевизионных передач 

 почтительное отношение к родителям и другим 

членам своей семьи  

 уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим 

 представление о дружбе и друзьях 

 внимательное отношение к друзьям, их интересам 

и увлечениям 
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 установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке 

 этические чувства: доброжелательность, 

эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других 

людей  

 стремление иметь собственное мнение 

 знание правил вежливого поведения, культуры 

речи, умение пользоваться «волшебными» словами  

 вежливое, доброжелательное отношение к другим 

участникам учебной и игровой деятельности 

3. Воспитание 

трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; 

творчество; познание; 

целеустремлённость; настойчивость в 

достижении целей; бережливость 

 уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников 

 первоначальные навыки коллективной учебной 

деятельности, в том числе при разработке и 

реализации творческих проектов 

 элементарные представления о роли знаний в 

жизни человека; и общества 

 расширение познавательных потребностей 

 умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий 

 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 других людей 

 

Результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Личностные результаты 

•  Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание языка, в том числе английского, как основного средства общения между людьми;  

•  знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств английского 

языка (детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 
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Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться  высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться  работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 
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Межпредметные результаты 

•  Развитие умения сравнивать, координировать и систематизировать посредством 

английского языка знания, получаемые на различных дисциплинах, преподаваемых в начальной 

школе; 

•  формирование способности в пределах возможностей младшего школьника 

взаимодействовать с окружающими, решая задачи надпредметного характера; 

• расширение познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего  

школьника; развитие мотивации к изучению английского языка; 

•  овладение умением координированной работы с разными компонентами  

учебно-методического комплекта (Учебником, аудиодиском и др.).  

Предметные результаты 

•  Овладение ключевыми компетенциями. 

1. Речевая компетенция в видах речевой деятельности  

Говорение 

•  Участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос – ответ); диалог-побуждение  к 

действию; составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, семье, друге;  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора  

(стихотворения и песни); 

•  составлять краткую характеристику персонажа; 

•  кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

•  Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников;  

•  воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в аудиотексте 

(сообщение, рассказ, сказка), построенном в основном на знакомом языковом  материале; 

•  воспринимать на слух и полностью понимать информацию, содержащуюся в 

аудиотексте; 

•  использовать контекстуальную и языковую догадки при восприятии на слух  текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
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•  Соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

•  читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая 

правила чтения, произношения  и нужную интонацию; 

•  читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как  изученный 

языковой материал, так и отдельные незнакомые слова; находить в тексте нужную информацию; 

•  догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

•  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письменная речь 

•  Владеть техникой письма; 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые  

предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой  учебной задачей; 

•  писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное  письмо; 

•  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять анкету; 

•  правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

•  Пользоваться английским алфавитом; знать последовательность букв в нем; 

•  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

•  применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

•  отличать буквы от знаков транскрипции; 

•  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

•  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

•  уточнять написание слова в словаре Учебника. 

Фонетическая сторона речи 
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•  Различать на слух и произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

•  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

•  различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

•  распознавать случаи использования связующего ‘r’ и соблюдать их в речи; 

•  соблюдать интонацию перечисления; 

•  соблюдать правило отсутствия ударения в служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

•  читать изучаемые слова по транскрипции.   

Лексическая сторона речи 

• Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том  числе 

устойчивые словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

•  оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

•  узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

•  Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;•  

распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклями; 

•  распознавать и употреблять в речи глаголы в present /past /future simple; 

•  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, may, must; 

•  распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, вопросительные и 

указательные местоимения; 

•  оперировать в речи неопределенными местоимениями  some и any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any water on the table? – No, there isn’t any.); 

•  распознавать и образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в 

речи; 

•  распознавать и употреблять в речи количественные (до 100) и порядковые  

(до 30) числительные; 



127 

 

•  распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные предлоги для  

выражения временных и пространственных отношений; 

•  распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами and или 

but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s hot. It’s 9 o’clock. It’s boring.), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

•  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

3. Социокультурная компетенция 

 Знание названий англоязычных стран, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен);  

 знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в странах 

изучаемого языка. 

1. В познавательной сфере:  

 Сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.) 

 уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах; 

2. В ценностно-ориентированной сфере: 

 Иметь представление об изучаемом языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

3. В эстетической сфере: 

 Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 
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 развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

4. В трудовой сфере: 

 Уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

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

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

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

увлечения/хобби.  

 Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).  

 Покупки в магазинах: одежда,  обувь, основные продукты питания.  

 Любимая еда.  

 Семейные праздники.  

 Подарки 

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

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

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

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

характер, что умеет делать. 

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

занятия на уроках 

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

 предметы мебели и интерьера.  

 Природа. Дикие и домашние животные.  

 Любимое время года. Погода. 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  Общие сведения: название, столица.  
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 Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изученном иностранном языке 

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

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Языковые знания и навыки. 

Говорение 

Диалогическая форма 

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

межкультурного общения 

 Уметь вести диалог-расспрос  (запрос информации и ответ на него) 

 Уметь вести диалог-побуждение к действию 

Монологическая форма 

 Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Описание. 

 Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Сообщение. 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Рассказ. 

 Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Характеристика 

(персонажей) 

Аудирование 

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

уроке. 

 Воспринимать на слух небольшие доступные тесты в аудиозаписи, построенные на 

изученном материале. 

Чтение 

 Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале 

 Читать про себя и понимать тексты,  

 содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в 

тексте необходимую информацию 

Письмо 

 Владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией) 

 Владеть основами письменной речи:  

 писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо 
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Графика.  Каллиграфия. Орфография. 

 Все буквы алфавита. 

 Основные буквосочетания. 

 Звукобуквенные соответствия. 

 Знаки транскрипции. 

 Апостроф. 

 Основные правила чтения и орфографии. 

 Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи 

 Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

 Долгота и краткость гласных 

 Отсутствие оглушения звонкой согласной в конце слога или слова 

 Отсутствие смягчения согласных перед гласными 

 Дифтонги 

 Связующее ‘r’ 

 Ударение в слове, фразе 

 Отсутствие ударения на служебных словах 

 Членение предложений на смысловые  группы 

 Ритмико-интонационные особенности предложений 

 Интонация перечисления 

Лексическая сторона речи 

 Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, в объеме 500 ЛЕ для двустороннего усвоения 

 Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоязычных стран 

 Интернациональные слова 

 Начальное представление о способах словообразования: суффиксация,  

 словосложение, конверсия. 
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Грамматика 

 Основные коммуникативные типы  предложения: повествовательное, вопросительное, 

побудительное 

 Общие и специальные вопросы 

 Вопросительные слова: what, when, where, who, why, how 

 Порядок слов в предложении 

 Утвердительные и отрицательные  предложения 

 Простые предложения с простым глагольным сказуемым, составным именным и составным 

глагольным сказуемыми 

 Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах 

 Безличные предложения в настоящем времени 

 Предложения с оборотами  there is/there are 

 Простые распространенные предложения 

 Однородные члены предложения 

 Сложносочиненные предложения с союзами and, but 

 Правильные и неправильные глаголы в present, future, past simple 

 Неопределенная форма глагола 

 Глагол-связка to be 

 Вспомогательный глагол to do 

 Модальные глаголы can, may, must 

 Глагольная конструкция I’d like to… 

 Существительные в единственном и множественном числе (образованные  

 по правилу и исключения) с определенным, неопределенным и нулевым артиклями 

 Притяжательный падеж существительного 

 Прилагательное в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения 

 Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, указательные, неопределенные 

 Наречия времени, степени 

 Количественные числительные до100.  



132 

 

 Порядковые числительные до 30 

 Наиболее употребительные предлоги 

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» 

 

№

  
Содержание темы Виды учебной деятельности К

оличе

ство 

часов 

 2 класс  6

8 

1 Знакомство. С 

одноклассниками, учителем, 

персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие,  прощание (с 

использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита и основные 

буквосочетания (полупечатным шрифтом). 

Отличают буквы от транскрипционных 

значков. 

Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки английского языка. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Употребляют глагол « to be»  в 

утвердительных, отрицательных  и 

вопросительных предложениях в Present 

Simple в полной и краткой формах,  личные 

местоимения в именительном  падеже, 

притяжательные местоимения,  

притяжательный падеж имени 

существительного, вопросительные слова 

(what, who, where, how, how many, how 

(old),whose,  указательное местоимение this, 

соединительный союз and, неопределенный 

артикль a/an, предлоги места in, on, under, 

структуру  Let`s… 

Оперируют вопросительными словами 

1

0 
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в продуктивной речи. 

Используют мимику и жесты в 

случаях, когда не хватает языковых средств. 

2 Я и моя семья. Члены 

семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в 

магазинах: одежда,  обувь, 

основные продукты питания.  

Любимая еда. Семейные 

праздники.  

Подарки. 

Пользуются основными 

коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом) – 

представляют членов своей семьи, 

описывают (предмет, картинку, внешность, 

как празднуют день рождения и почему 

любят этот праздник); рассказывают (о себе, 

членах своей семьи и любимой еде, о том, 

что носят в разную погоду и о любимых 

праздниках). 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (поздравляют с днём 

рождения, другими праздниками). 

Ведут диалог-расспрос (о любимой 

еде, любимых праздниках,  увлечениях) и 

диалог-побуждение к действию (сообщают 

о погоде и советуют, что нужно надеть). 

Составляют собственный текст по 

аналогии. 

Создают мини-проекты. 

Описывают членов семьи, любимую 

еду, празднование дня рождения. 

Умеют начать, поддержать и 

завершить разговор. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют 

на услышанное. 

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные как на 

1

2 
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изученном языковом материале, так и 

содержащие отдельные новые слова. 

Анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о своей семье, любимой еде, 

любимом празднике, а также  поздравление 

с днём рождения. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Употребляют  Повелительное 

наклонение для выражения приказания или 

просьбы в утвердительной и отрицательной 

формах, глагольную конструкцию «have 

got»  в утвердительной, отрицательной и 

вопросительной формах, а также, в полной и 

краткой формах,  глагол  «can»,  Present 

Simple  и Present Continuous в 

утвердительной, отрицательной и 

вопросительной формах, а также, в полной и 

краткой формах.   

3 Мир моих увлечений.  

Мои любимые  занятия. Виды 

спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

- Ведут диалог-расспрос (о том,  что 

умеют делать одноклассники, о любимом 

увлечении и любимом виде спорта, о том, на 

каких музыкальных инструментах умеют 

играть) и диалог-побуждение к действию 

(предложения по поводу совместного 

проведения выходного дня, занятия 

музыкой, спортом). 

Рассказывают, выражая отношение (о 

том, что умеют делать, чем увлекаются). 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие  тексты в 

1

1 
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аудиозаписи. 

Выразительно читают вслух и про себя  

небольшие тексты, построенные как на 

изученном языковом материале, так и 

содержащие отдельные новые слова. 

Пересказывают прочитанный текст по 

опорам. 

Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о своем увлечении, о походе в цирк 

или театр в родном городе. 

 Создают  мини-проекты. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и правильно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Употребляют глагол  «can», 

множественное число имен 

существительных, Present Simple  и Present 

Continuous в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной формах, а 

также, в полной и краткой формах, 

сложноподчиненные предложения с союзом 

“but”. 

4 Я и мои друзья. Имя, 

возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному 

другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет 

делать. 

Диалог-расспрос об увлечении друга. 

Рассказывают о друге/друзьях (имя, 

возраст, что умеет делать). 

Описывают любимое животное и 

говорят о том, что оно умеет делать. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Воспроизводят наизусть текст песни. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Воспринимают на слух и понимают 

1

2 
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основную информацию, содержащуюся в 

тексте. 

Читают вслух и про себя и понимают 

небольшие тексты, построенные как на 

изученном языковом материале, так и 

отдельные новые слова. 

Зрительно воспринимают текст, 

узнавая знакомые слова. 

Пишут с опорой на образец короткое 

личное письмо (сообщают краткие сведения 

о себе и т.д.). 

Создают мини-проекты. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Употребляют глагол  «can», 

множественное число имен 

существительных, Present Simple  и Present 

Continuous в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной формах, а 

также, в полной и краткой формах, 

сложноподчиненные предложения с союзом 

“but”. 

5 Моя школа. Классная 

комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

- Ведут диалог-расспрос (спрашивают 

о том, как  называются данные  

геометрические фигуры). 

Задают вопросы и отвечают на 

вопросы собеседника. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, стихотворений, песен. 

Воспринимают на слух и понимают 

речь учителя, одноклассников в процессе 

общения на уроке. 

Вербально или невербально реагируют 

на услышанное. 

Читают вслух и про себя небольшие 

6 
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тексты, построенные  как на изученном 

языковом материале, так и содержащие 

отдельные новые слова. 

Зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические 

явления, полностью понимают его 

содержание. 

Находят в тексте слова с заданным 

звуком. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Употребляют глагол « to be»  в 

утвердительных, отрицательных  и 

вопросительных предложениях в Present 

Simple в полной и краткой формах,  личные 

местоимения в именительном  падеже, 

притяжательные местоимения,  

притяжательный падеж имени 

существительного,  неопределенный 

артикль a/an, Повелительное наклонение, 

глагольную конструкцию «have got», 

множественное число имен 

существительных, Present Simple , Present 

Continuous. 

6 Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/ комната: 

названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние 

животные.  

Любимое время года. 

Погода. 

- Ведут диалог-расспрос (о названиях 

комнат  в доме/квартире, погоде; о том, где 

находятся члены семьи, о любимом 

животном и любимом времени года). 

Рассказывают о своём доме/квартире,  

своей комнате, погоде, любимых животных. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, стихотворений, песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют 

на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя 

1

1 
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небольшие тексты, построенные как  на 

изученном языковом материале, так и 

содержащие отдельные незнакомые слова. 

Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, своём доме, любимом 

животном и любимом времени года. 

Создают мини-проекты. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Употребляют глагол « to be»  в 

утвердительных, отрицательных  и 

вопросительных предложениях в Present 

Simple в полной и краткой формах,  личные 

местоимения в именительном  падеже, 

притяжательные местоимения, предлоги  

места, множественное число имен 

существительных, Present Simple, Present 

Continuous. 

7 Страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна.  Общие сведения: 

название, столица.  

Литературные персонажи 

популярных книг моих 

сверстников (имена героев 

книг, черты характера). 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

изученном иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, 

сказки). Некоторые формы 

речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, 

во время совместной игры, в 

магазине). 

- Читают  про себя и понимают 

небольшие тексты, построенные как на 

изученном языковом материале, так и 

содержащие отдельные незнакомые слова. 

Используют контекстуальную или 

языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования. 

Используют транскрипционные значки 

для создания устных образов слов в 

графической форме. 

• Читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением. 

• Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

• Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: 

6 
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рифмовки, стихотворения. 

• Понимают на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

• Пользуются англо-русским словарём 

с применением знания алфавита. 

Пересказывают прочитанный текст  по 

опорам. 

Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, своём доме, любимом 

животном и любимом времени года. 

Создают мини-проекты. 

Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о своем родном городе. 

Создают мини-проекты. 

Используют весь грамматический и 

лексический материал, изученный в течение 

года. 

Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения. 

Описывают персонажей сказок/легенд. 

Задают вопросы, отвечают на вопросы 

собеседника. 

Составляют собственный рассказ о 

персонаже сказки/легенды по аналогии. 

Создают мини-проекты, пишут 

небольшой рассказ по образцу. 

Вербально или невербально реагируют 

на услышанное. 

Соблюдают порядок слов в 

предложении. 
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Оперируют в речи личными 

местоимениями в функции подлежащего и 

дополнения, некоторыми наречиями 

степени и образа действия. 

Используют наиболее 

употребительные предлоги. 

 3 класс  6

8 

1 Знакомство. С 

одноклассниками, учителем, 

персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие,  прощание (с 

использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все изученные 

лексические единицы (полупечатным 

шрифтом). 

Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки английского языка. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Употребляют наиболее 

употребительные фразы повседневного 

общения (Hi, What`s your name, How do you 

spell it, Nice to meet you, Who`s that, Let`s), 

определенный и неопределенный артикли, 

указательные местоимения this и that, 

множественное число имен 

существительных, притяжательный падеж, 

повелительное наклонение. 

Употребляют глагол « to be»  в 

утвердительных, отрицательных  и 

вопросительных предложениях в Present 

Simple в полной и краткой формах. 

Оперируют вопросительными словами 

в продуктивной речи. 

Используют мимику и жесты в 

случаях, когда не хватает языковых средств. 

8 

2 Я и моя семья. Члены Пользуются основными 1
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семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в 

магазинах: одежда,  обувь, 

основные продукты питания.  

Любимая еда. Семейные 

праздники.  

Подарки. 

коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом) – 

представляют членов своей семьи, 

описывают (предмет, картинку, внешность, 

как празднуют день рождения и почему 

любят этот праздник); рассказывают (о себе, 

членах своей семьи и любимой еде, о том, 

какая бывает погода и что носят в разную 

погоду и о любимых праздниках). 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (поздравляют с днём 

рождения, другими праздниками). 

Ведут диалог-расспрос (о любимой 

еде, любимых праздниках,  увлечениях) и 

диалог-побуждение к действию (сообщают 

о погоде и советуют, что нужно надеть, 

обсуждают, что подарить на день 

рождения). 

Составляют собственный текст по 

аналогии. 

Создают мини-проекты. 

Описывают членов семьи, любимую 

еду, празднование дня рождения и других 

праздников. 

Умеют начать, поддержать и 

завершить разговор. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют 

на услышанное. 

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные как на 

изученном языковом материале, так и 

содержащие отдельные новые слова. 

8 
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Анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Умеют вставлять в текст пропущенные 

слова. 

Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о своей семье, любимой еде, 

любимом празднике, а также  поздравление 

с днём рождения. 

Пишут личное письмо другу с опорой 

на образец, а также поздравительные 

открытки на день рождения и рождество. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Употребляют глагол « to be»  в 

утвердительных, отрицательных  и 

вопросительных предложениях в Present 

Simple в полной и краткой      формах. 

Употребляют  глагольную 

конструкцию «have got»  в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной формах, а 

также, в полной и краткой формах,  

множественное число имен 

существительных (исключения).  

1. Употребляют глагол  «can»  в 

утвердительной, отрицательной и 

вопросительной формах, а также, в 

полной и краткой формах. 

2. Употребляют притяжательные 

местоимения , предлоги места “behind”, 

“in”, “on”, under”, “next to”. 

3. Оборот There is/There are в полной и 

краткой формах. 

4. Время Present Continuous в 

утверждениях в полной и краткой 

формах. 
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5. Время Present Continuous в 

утверждениях, отрицаниях и в вопросах,  

в полной и краткой формах. 

6. Время Present Simple в утвердительной, 

вопросительной и отрицательной 

формах (кроме 3 лица единственного 

числа), неопределенные местоимения 

some/any/no и некоторые производные 

от них. 

7. Время Present Simple в утвердительной, 

вопросительной и отрицательной 

формах, предлоги времени in, at, on 

8. Употребляют глагол « to be»  в 

утвердительных, отрицательных  и 

вопросительных предложениях в Present 

Simple в полной и краткой формах. 

3 Мир моих увлечений.  

Мои любимые  занятия. Виды 

спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

Ведут диалог-расспрос (о том,  что 

умеют делать одноклассники, о любимом 

увлечении и любимом виде спорта, о том, на 

каких музыкальных инструментах умеют 

играть) и диалог-побуждение к действию 

(предложения по поводу совместного 

проведения выходного дня, занятия 

музыкой, спортом). 

Рассказывают, выражая отношение (о 

том, что умеют делать, чем увлекаются). 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие  тексты в 

аудиозаписи. 

Выразительно читают вслух и про себя  

небольшие тексты, построенные как на 

изученном языковом материале, так и 

содержащие отдельные новые слова. 

Пересказывают прочитанный текст по 

опорам. 

Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о своем увлечении, о парке 

1

2 
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аттракционов  в родном городе. 

Создают  мини-проекты. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и правильно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Употребляют  глагольную 

конструкцию «have got»  в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной формах, а 

также, в полной и краткой формах,  

множественное число имен 

существительных (исключения). 

Употребляют глагол  «can»  в 

утвердительной, отрицательной и 

вопросительной формах, а также, в полной и 

краткой формах. 

Время Present Continuous в 

утверждениях в полной и краткой формах. 

Время Present Continuous в 

утверждениях, отрицаниях и в вопросах,  в 

полной и краткой формах. 

Время Present Simple в 

утвердительной, вопросительной и 

отрицательной формах, предлоги времени 

in, at, on 

Употребляют глагол « to be»  в 

утвердительных, отрицательных  и 

вопросительных предложениях в Present 

Simple в полной и краткой формах. 

4 Я и мои друзья. Имя, 

возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному 

другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет 

делать. 

Диалог-расспрос об увлечении друга. 

Рассказывают о друге/друзьях (имя, 

возраст, что умеет делать). 

Описывают любимое животное и 

говорят о том, что оно умеет делать. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

1

2 
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Воспроизводят наизусть текст песни. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Воспринимают на слух и понимают 

основную информацию, содержащуюся в 

тексте. 

Читают вслух и про себя и понимают 

небольшие тексты, построенные как на 

изученном языковом материале, так и 

отдельные новые слова. 

Зрительно воспринимают текст, 

узнавая знакомые слова. 

Пишут с опорой на образец короткое 

личное письмо (сообщают краткие сведения 

о себе и своих увлечениях и т.д.). 

Создают мини-проекты. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Употребляют наиболее 

употребительные фразы повседневного 

общения (Hi, What`s your name, How do you 

spell it, Nice to meet you, Who`s that, Let`s), 

определенный и неопределенный артикли, 

указательные местоимения this и that, 

множественное число имен 

существительных, притяжательный падеж, 

повелительное наклонение. 

Употребляют  глагольную 

конструкцию «have got»  в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной формах, а 

также, в полной и краткой формах,  

множественное число имен 

существительных (исключения). 

Употребляют глагол  «can»  в 
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утвердительной, отрицательной и 

вопросительной формах, а также, в полной и 

краткой формах. 

Употребляют притяжательные 

местоимения , предлоги места “behind”, 

“in”, “on”, under”, “next to”. 

Оборот There is/There are в полной и 

краткой формах. 

Время Present Continuous в 

утверждениях, отрицаниях и в вопросах,  в 

полной и краткой формах 

5 Моя школа. Классная 

комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Ведут диалог-расспрос (спрашивают о 

том, как  называются данные  предметы 

школьного обихода, что лежит в портфеле ). 

Задают вопросы и отвечают на 

вопросы собеседника. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, стихотворений, песен. 

Воспринимают на слух и понимают 

речь учителя, одноклассников в процессе 

общения на уроке. 

Вербально или невербально реагируют 

на услышанное. 

Читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные  как на изученном 

языковом материале, так и содержащие 

отдельные новые слова. 

Зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические 

явления, полностью понимают его 

содержание. 

Находят в тексте слова с заданным 

звуком. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Употребляют наиболее 

употребительные фразы повседневного 

общения (Hi, What`s your name, How do you 

spell it, Nice to meet you, Who`s that, Let`s), 

определенный и неопределенный артикли, 

6 
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указательные местоимения this и that, 

множественное число имен 

существительных, притяжательный падеж, 

повелительное наклонение. 

6 Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/ комната: 

названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние 

животные.  

Любимое время года. 

Погода. 

 Ведут диалог-расспрос (о названиях 

комнат  в доме/квартире, о предметах 

мебели и интерьера, о различной погоде; о 

том, где находятся члены семьи, о любимом 

животном и любимом времени года). 

Рассказывают о своём доме/квартире, о 

разных видах домов в разных странах, о  

своей комнате, погоде, любимых животных. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, стихотворений, песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют 

на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные как  на 

изученном языковом материале, так и 

содержащие отдельные незнакомые слова. 

Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, своём доме, своей комнате, 

любимом животном и любимом времени 

года. 

Создают мини-проекты. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Употребляют наиболее 

употребительные фразы повседневного 

6 
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общения (Hi, What`s your name, How do you 

spell it, Nice to meet you, Who`s that, Let`s), 

определенный и неопределенный артикли, 

указательные местоимения this и that, 

множественное число имен 

существительных, притяжательный падеж, 

повелительное наклонение. 

Употребляют  глагольную 

конструкцию «have got»  в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной формах, а 

также, в полной и краткой формах,  

множественное число имен 

существительных (исключения). 

Употребляют глагол  «can»  в 

утвердительной, отрицательной и 

вопросительной формах, а также, в полной и 

краткой формах. 

Употребляют притяжательные 

местоимения , предлоги места “behind”, 

“in”, “on”, under”, “next to”. 

Оборот There is/There are в полной и 

краткой формах. 

Время Present Continuous в 

утверждениях в полной и краткой формах. 

Время Present Continuous в 

утверждениях, отрицаниях и в вопросах,  в 

полной и краткой формах. 

Время Present Simple в 

утвердительной, вопросительной и 

отрицательной формах, предлоги времени 

in, at, on 

Употребляют глагол « to be»  в 

утвердительных, отрицательных  и 

вопросительных предложениях в Present 

Simple в полной и краткой формах. 

7 Страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна.  Общие сведения: 

название, столица.  

Читают  про себя и понимают 

небольшие тексты, построенные как на 

изученном языковом материале, так и 

содержащие отдельные незнакомые слова. 

Используют контекстуальную или 

языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования. 

6 
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Используют транскрипционные значки 

для создания устных образов слов в 

графической форме. 

• Читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением. 

• Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

• Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения. 

• Понимают на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

• Пользуются англо-русским словарём 

с применением знания алфавита. 

Пересказывают прочитанный текст  по 

опорам. 

Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, своём доме, о знаменитом 

спортсмене, о разных профессиях, о 

любимом животном и любимом времени 

года. 

Создают мини-проекты. 

Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о парке аттракционов в своем 

родном городе. 

Создают мини-проекты. 

Используют весь грамматический и 

лексический материал, изученный в течение 

года. 

Употребляют наиболее 

употребительные фразы повседневного 
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общения (Hi, What`s your name, How do you 

spell it, Nice to meet you, Who`s that, Let`s), 

определенный и неопределенный артикли, 

указательные местоимения this и that, 

множественное число имен 

существительных, притяжательный падеж, 

повелительное наклонение. 

Оборот There is/There are в полной и 

краткой формах. 

8 Литературные персонажи 

популярных книг моих 

сверстников (имена героев 

книг, черты характера). 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

изученном иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, 

сказки). Некоторые формы 

речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, 

во время совместной игры, в 

магазине). 

Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения. 

Описывают персонажей сказок/легенд 

своей страны и других стран. 

Задают вопросы, отвечают на вопросы 

собеседника 

Составляют собственный рассказ о 

персонаже сказки/легенды по аналогии. 

Создают мини-проекты, пишут 

небольшой рассказ по образцу. 

Вербально или невербально реагируют 

на услышанное. 

Соблюдают порядок слов в 

предложении. 

Оперируют в речи личными 

местоимениями в функции подлежащего и 

дополнения, некоторыми наречиями 

степени и образа действия. 

Используют наиболее 

употребительные предлоги. 

Употребляют наиболее 

употребительные фразы повседневного 

общения (Hi, What`s your name, How do you 

spell it, Nice to meet you, Who`s that, Let`s), 

определенный и неопределенный артикли, 

указательные местоимения this и that, 

множественное число имен 

существительных, притяжательный падеж, 

повелительное наклонение. 

Употребляют  глагольную 

конструкцию «have got»  в утвердительной, 
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отрицательной и вопросительной формах, а 

также, в полной и краткой формах,  

множественное число имен 

существительных (исключения). 

Употребляют глагол  «can»  в 

утвердительной, отрицательной и 

вопросительной формах, а также, в полной и 

краткой формах. 

Употребляют притяжательные 

местоимения , предлоги места “behind”, 

“in”, “on”, under”, “next to”. 

Время Present Simple в 

утвердительной, вопросительной и 

отрицательной формах, предлоги времени 

in, at, on 

Употребляют глагол « to be»  в 

утвердительных, отрицательных  и 

вопросительных предложениях в Present 

Simple в полной и краткой формах. 

 4 класс  6

8 

1 Знакомство. С 

одноклассниками, учителем, 

персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие,  прощание (с 

использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все изученные 

лексические единицы (полупечатным 

шрифтом). 

Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки английского языка. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Распознают и полностью понимают 

речь одноклассника в ходе общения с ним . 

Используют мимику и жесты в 

случаях, когда не хватает языковых средств. 

Глаголы  «to be», «have got», «can», 

8 
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конструкция «May I…?», притяжательные 

местоимения, Present Continuous, предлоги 

направления и движения: over, through, into, 

out of, up, down 

2 Я и моя семья. Члены 

семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в 

магазинах: одежда,  обувь, 

основные продукты питания.  

Любимая еда. Семейные 

праздники.  

Подарки. 

Пользуются основными 

коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом) – 

представляют членов своей семьи, 

описывают (предмет, картинку, внешность, 

как празднуют день рождения и почему 

любят этот праздник); рассказывают (о себе, 

членах своей семьи и любимой еде, о том, 

какая бывает погода и что носят в разную 

погоду и о любимых праздниках). 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (поздравляют с днём 

рождения, другими праздниками). 

Ведут диалог-расспрос (о любимой 

еде, любимых праздниках,  увлечениях) и 

диалог-побуждение к действию (сообщают 

о погоде и советуют, что нужно надеть, 

обсуждают, что подарить на день 

рождения). 

Создают мини-проекты. 

Используют переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

Умеют начать, поддержать и 

завершить разговор. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале и 

содержащие некоторые незнакомые слова. 

Вербально или невербально реагируют 

на услышанное. 

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные как на 

1

6 
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изученном языковом материале, так и 

содержащие отдельные новые слова. 

Анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические 

явления и полностью понимают его 

содержание. 

Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о своей семье, любимой еде, 

любимом празднике, а также  поздравление 

с днём рождения. 

Пишут личное письмо другу с опорой 

на образец, а также поздравительные 

открытки на день рождения и рождество. 

Владеют основными правилами чтения 

и орфографии. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Глаголы  «to be», «have got», «can», 

конструкция «May I…?», притяжательные 

местоимения, Present Continuous, предлоги 

направления и движения: over, through, into, 

out of, up, down 

Предлоги места: next to, between, on the 

left of, on the right of, неопределенный и 

определенный артикли, множественное 

число имен существительных 

Present Simple, наречия образа 

действия, наречия частоты действия: always, 

usually, sometimes, never, предлоги времени: 

in, on, at 

Cтепени сравнения имен 

прилагательных 

Глаголы “must/mustn`t”, “have to”, 

“should/shouldn`t”, местоимения в 

объектном падеже 

Выражения “a lot of/much/many”, “a 
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few/a little”, относительные местоимения 

“some/any/no” и их производные, 

абсолютная форма притяжательных 

местоимений 

Вопросительные слова, Future Simple 

3 Мир моих увлечений.  

Мои любимые  занятия. Виды 

спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

Ведут диалог-расспрос (о том,  что 

умеют делать одноклассники, о любимом 

увлечении и любимом виде спорта, о том, на 

каких музыкальных инструментах умеют 

играть) и диалог-побуждение к действию 

(предложения по поводу совместного 

проведения выходного дня, занятия 

музыкой, спортом), комбинированный вид 

диалога. 

Рассказывают, выражая отношение (о 

том, что умеют делать, чем увлекаются). 

Отличают дифтонги от монофтонгов. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи. 

Воспроизводят слова по транскрипции. 

Группируют слова по их тематической 

принадлежности. 

Пересказывают прочитанный текст по 

опорам. 

Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о своем увлечении, рассказы о 

родном городе. 

 Создают  мини-проекты. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и правильно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Глаголы  «to be», «have got», «can», 

конструкция «May I…?», притяжательные 

местоимения, Present Continuous, предлоги 

направления и движения: over, through, into, 

1

2 
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out of, up, down 

Present Simple, наречия образа 

действия, наречия частоты действия: always, 

usually, sometimes, never, предлоги времени: 

in, on, at 

Past Simple глагола «to be» 

Глаголы “must/mustn`t”, “have to”, 

“should/shouldn`t”, местоимения в 

объектном падеже 

Past Simple (правильные глаголы) 

Past Simple (неправильные глаголы), 

инфинитив глагола с частицей “to” и без нее 

Вопросительные слова, Future Simple 

Выражение “be going to”, Present 

Perfect 

4 Я и мои друзья. Имя, 

возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному 

другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет 

делать. 

Диалог-расспрос об увлечении друга. 

Рассказывают о друге/друзьях (имя, 

возраст, что умеет делать). 

Описывают любимое животное и 

говорят о том, что оно умеет делать. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Воспроизводят наизусть текст песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи. 

Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, содержащуюся 

в тексте, так и детали. 

Читают вслух и про себя и понимают 

небольшие тексты, построенные как на 

изученном языковом материале, так и 

отдельные новые слова. 

Зрительно воспринимают текст, 

узнавая знакомые слова. 

Пишут с опорой на образец короткое 

1

2 



156 

 

личное письмо. 

Создают мини-проекты. 

Прогнозируют содержание текста на 

основе заголовка. 

Глаголы  «to be», «have got», «can», 

конструкция «May I…?», притяжательные 

местоимения, Present Continuous, предлоги 

направления и движения: over, through, into, 

out of, up, down 

Present Simple, наречия образа 

действия, наречия частоты действия: always, 

usually, sometimes, never, предлоги времени: 

in, on, at 

Cтепени сравнения имен 

прилагательных 

Past Simple глагола «to be» 

Past Simple (правильные глаголы) 

Past Simple (неправильные глаголы), 

инфинитив глагола с частицей “to” и без нее 

Вопросительные слова, Future Simple 

Выражение “be going to”, Present 

Perfect 

5 Моя школа. Классная 

комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Ведут диалог-расспрос (спрашивают, 

какие уроки есть в школе, что делают на 

разных уроках, расспрашивают друг друга о 

любимом уроке). 

Воспринимают на слух и понимают 

речь учителя, одноклассников в процессе 

общения на уроке. 

Вербально или невербально реагируют 

на услышанное. 

Читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные  как на изученном 

языковом материале, так и содержащие 

отдельные новые слова. 

Зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические 

явления, полностью понимают его 

6 
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содержание. 

Догадываются о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по 

контексту. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Глаголы  «to be», «have got», «can», 

конструкция «May I…?», притяжательные 

местоимения, Present Continuous, предлоги 

направления и движения: over, through, into, 

out of, up, down 

Present Simple, наречия образа 

действия, наречия частоты действия: always, 

usually, sometimes, never, предлоги времени: 

in, on, at. 

Глаголы “must/mustn`t”, “have to”, 

“should/shouldn`t”, местоимения в 

объектном падеже 

Past Simple (правильные глаголы) 

6 Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/ комната: 

названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние 

животные.  

Любимое время года. 

Погода. 

Ведут диалог-расспрос (о названиях 

комнат  в доме/квартире, о предметах 

мебели и интерьера, о различной погоде; о 

том, что можно делать в разную погоду, где 

находятся члены семьи, о любимом 

животном и любимом времени года). 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют 

на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные как  на 

изученном языковом материале, так и 

содержащие отдельные незнакомые слова. 

Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ . 

8 
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Создают мини-проекты. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Глаголы  «to be», «have got», «can», 

конструкция «May I…?», притяжательные 

местоимения, Present Continuous, предлоги 

направления и движения: over, through, into, 

out of, up, down 

Предлоги места: next to, between, on the 

left of, on the right of, неопределенный и 

определенный артикли, множественное 

число имен существительных 

Cтепени сравнения имен 

прилагательных Past Simple глагола «to be» 

Выражение “be going to”, Present 

Perfect. 

7 Страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна.  Общие сведения: 

название, столица.  

Читают  про себя и понимают 

небольшие тексты, построенные как на 

изученном языковом материале, так и 

содержащие отдельные незнакомые слова. 

Используют контекстуальную или 

языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования. 

Используют транскрипционные значки 

для создания устных образов слов в 

графической форме. 

Читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: 

6 
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рифмовки, стихотворения. 

Понимают на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Пользуются англо-русским словарём с 

применением знания алфавита. 

Пересказывают прочитанный текст  по 

опорам. 

Создают мини-проекты. 

Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о  родном городе. 

Создают мини-проекты. 

Используют весь грамматический и 

лексический материал, изученный в течение 

года. 

Глаголы  «to be», «have got», «can», 

конструкция «May I…?», притяжательные 

местоимения, Present Continuous, предлоги 

направления и движения: over, through, into, 

out of, up, down 

Past Simple глагола «to be» 

Выражение “be going to”, Present 

Perfect 

8 Литературные персонажи 

популярных книг моих 

сверстников (имена героев 

книг, черты характера). 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

изученном иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, 

сказки). Некоторые формы 

речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, 

во время совместной игры, в 

магазине). 

Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения. 

Описывают персонажей 

сказок/книг/мультфильмов  своей страны и 

других стран. 

Задают вопросы, отвечают на вопросы 

собеседника. 

Составляют собственный рассказ о 

персонаже сказки/мультфильма  по 

аналогии. 
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Создают мини-проекты, пишут 

небольшой рассказ по образцу. 

Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о  знаменитых людях, о людях 

творческих  профессий. 

Вербально или невербально реагируют 

на услышанное. 

Соблюдают порядок слов в 

предложении. 

Глаголы  «to be», «have got», «can», 

конструкция «May I…?», притяжательные 

местоимения, Present Continuous, предлоги 

направления и движения: over, through, into, 

out of, up, down 

Present Simple, наречия образа 

действия, наречия частоты действия: always, 

usually, sometimes, never, предлоги времени: 

in, on, at 

Past Simple (правильные глаголы) 

Past Simple (неправильные глаголы), 

инфинитив глагола с частицей “to” и без нее 

Выражение “be going to”, Present 

Perfect 

 

3.2. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР 

в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК); 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по 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 

ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических и психологических средств воздействия в процессе комплексной 

психолого-педагогической коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

освоение ими АООП НОО; 

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их 

успешности в освоении АООП НОО; корректировку коррекционных мероприятий; 
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 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников (при наличии). Организации и других 

организаций, специализирующихся в области социально-психолого-педагогической 

поддержки семьи и других социальных институтов, который должен обеспечиваться 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Принципы коррекционной работы: 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов 

и приемов организации, взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

5. 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. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 

по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 
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овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

ФАОП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых образовательных 

потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей; определения социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания обучающегося; 

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося 

(совместно с педагогическими работниками); 

формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 
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социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной помощи 

обучающемуся в освоении АООП НОО. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогических работников и родителей (законных представителей) 

по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогическими работниками и сверстниками, их 

родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

Проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности; 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания ФАОП НОО 

педагогические работники, 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 ЗПР направляется 

на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 
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оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом 

уровня психического развития; 

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 

 

Содержание, модель и план реализация индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий 

  Характеристика и содержание работы специалистов по направлениям. Программа медико-

психолого-педагогического изучения ребёнка: 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

Медицинское 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребенка, 

здоровье родителей, как 

протекала беременность, 

роды.  

Физическое состояние 

учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во  

вненеурочной деятельности, 

во время общения с 

одноклассниками и т.д. 

(педагог). Обследование 

ребенка врачом. Беседа 

врача с родителями. 
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стереотипные и навязчивые 

движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

 

Психологическое 

Обследование актуального 

уровня психического и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного 

вида деятельности на 

другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, 

слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные 

особенности. Моторика. 

Речь. 

Диагностика личностной 

тревожности, адаптации, 

мотивации, 

психологической 

безопасности, уровень 

самосознания, уровень 

напряжённости, выявление 

психоэмоционального 

состояния, диагностика 

когнитивной, 

коммуникативной, 

эмоционально-волевой 

сфер. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный эксперимент. 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных работ 

(психолог) 

 

 

Социально-педагогическое 

Семья ребенка. Состав 

семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. 

Организованность, 

выполнение требований 

педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 
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новым материалом. 

Мотивы учебной 

деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, 

похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая 

сфера. Преобладание 

настроения ребенка. 

Наличие аффективных 

вспышек. Способность к 

волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности, 

интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил 

поведения в обществе, 

школе, дома. 

Взаимоотношения с 

коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение 

к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в 

поведении: 

гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

Модель реализации коррекционной работы.  

Этапы реализации программы. 

  Приведенные ниже этапы коррекционной работы осуществляются ежегодно. 

       Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).  

При поступлении детей в первый класс и при переводе в следующие классы проводится анализ 

заключений специалистов различного профиля социальных партнеров образовательного 

учреждения, собеседование со специалистами школы (педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель начальных классов и др.) с целью учета особенностей развития детей и выявления 

особых образовательных потребностей обучающихся.  
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    Результатом данного этапа является оценка соответствия контингента обучающихся и 

имеющейся образовательной среды в аспекте требований к программно-методическому 

обеспечению, материально-технической и кадровой базе учреждения. 

        Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). 

   Составляются программы для проведения коррекционных занятий. Классные руководители и 

специалисты заполняют дневники наблюдения, где фиксируются индивидуальные особенности 

развития ребенка. Планируется взаимодействие с социальными партнерами школы. Для 

координации деятельности всех специалистов, работающих с детьми с ЗПР создается 

коррекционно - развивающая служба, которую возглавляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

      Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно - развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ЗПР при активном взаимодействии с социальными партнерами 

образовательного учреждения. 

      Этап диагностики эффективности коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). В течение года все специалисты, работающие с 

детьми с ВОЗ, проводят диагностические процедуры, которые показывают динамику развития 

каждого ребенка.  

     Результатом является констатация соответствия планируемых результатов коррекционно - 

развивающей деятельности и данных, полученных в ходе оценки эффективности созданных 

условий. 

          Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная деятельность).  

 По результатам диагностики учителям предлагаются рекомендации по коррекции 

индивидуальных образовательных программ, планов работы, рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей). Принимаются управленческие решения для коррекции 

недостатков в учебной деятельности. 

   Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с задержкой психического развития, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов работы. 

№  

п/п 

Вид деятельности Сроки 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Анализ заключений специалистов различного профиля. В течение 

учебного года 

2. Направление обучающихся на муниципальную психолого — 

медико- педагогическую комиссию 

Март - апрель 

3. Изучение условий семейного воспитания ребёнка В течение 
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учебного года 

4. Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от педагога — психолога, учителей 

— предметников, социального педагога. 

В течение 

учебного года 

5. Изучение развития эмоционально — волевой сферы  и 

личностных особенностей обучающихся. 

В течение 

учебного года 

6. Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ЗПР. 

В течение 

учебного года 

7. Системный контроль специалистов школы за уровнем и 

динамикой развития ребёнка в урочной и внеурочной 

деятельности. 

В течение 

учебного года 

КОРРЕКЦИОННО — РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

1. Составление индивидуальных программ развития обучающихся в 

том числе на формирование универсальных учебных действий. 

В течение 

учебного года 

2. Проведение индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий. 

В течение 

учебного года 

3. Создание комнаты психологической разгрузки.  

4. Взаимодействие с социальными партнёрами (спортивно — 

оздоровительные центры, библиотеки, театры, музеи, 

выставочный зал, центры дополнительного образования и 

развития детей «Радость», «Дворец пионеров» и др.) с целью 

обеспечения адаптации детей с ЗПР в окружающем социуме. 

В течение 

учебного года 

5. Социальная защита детей с ОВЗ в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В течение 

учебного года 

6. Проведение совместных коррекционно — развивающих 

мероприятий со школами микрорайона. 

В течение 

учебного года 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 

1. Организация родительского всеобуча. В течение 

учебного года 

2. Проведение тематических консультаций специалистов городской 

психолого — медико — педагогической комиссии, учреждений 

здравоохранения, других социальных партнёров школы для 

педагогических работников и родительской общественности. 

В течение 

учебного года 

3. Индивидуальные консультации специалистов разного уровня 

семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ЗПР. 

В течение 

учебного года 

4. Участие в консультативных мероприятиях муниципального и 

регионального уровня, проводимых социальными партнёрами 

школы. 

В течение 

учебного года 

5. Организация научно — методического сопровождения 

реализации программы коррекционной работы школы. 

В течение 

учебного года 

ИНФОРМАЦИОННО — ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1. Оформление информационного стенда в школе, посвящённого Декабрь 
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сохранению и укреплению психического здоровья школьников. 

2. Разработка памяток — рекомендаций для родителей. Январь 

3. Создание страницы в сети Интернет, посвящённой вопросам 

поддержки детей с ЗПР. 

Ноябрь 

4. Организация лектория для педагогов и родителей по работе с 

детьми с ЗПР. 

В течение 

учебного года 

5. Проведение классных и общешкольных мероприятий. В течение 

учебного года 

6. Освещение вопросов поддержки детей с ЗПР на родительских 

собраниях, конференциях. 

В течение 

учебного года 

7. Создание банка нормативно — правовых документов и 

методических материалов по вопросам поддержки детей с ЗПР. 

Октябрь 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Проведение психологических тренингов для участников 

образовательного процесса. 

В течение 

учебного года 

2. Содействие в организации социальными партнёрами 

образовательного учреждения профилактических обследований 

детей с ЗПР. 

В течение 

учебного года 

3. Проведение мероприятий, направленных на укрепление 

физического здоровья обучающихся. 

В течение 

учебного года 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

1. Анализ и согласование планов работы педагогических 

работников ОУ и социальных партнёров в аспекте поддержки 

детей с ЗПР. 

Сентябрь 

2. Обобщение опыта работы педагогов по вопросам поддержки 

детей с ЗПР. 

Апрель 

3. Отбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных 

программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями. 

Сентябрь 

План мероприятий школьного педагога – психолога с контингентом школьного коллектива. 

Континген

т 

Вид деятельности Цели и задачи Сроки 

Учащиеся                                 

1. Диагностика 

    

1 класс Первичная диагностика 

адаптации к школе 

первоклассников 

Определение уровня 

адаптации детей к школе. 

Выявление группы риска 

Октябрь 
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     2 класс Диагностика  особенностей  

личности ребенка 

Оценка личности 

испытуемого, уровня его 

развития, 

работоспособности, 

интеграции; 

взаимоотношения с 

окружающими 

Сентябрь  

     3 класс Диагностика особенностей  

личности ребенка 

Оценка личности 

испытуемого, уровня его 

развития, 

работоспособности, 

интеграции; 

взаимоотношения с 

окружающими 

Сентябрь  

     4  класс Выявление уровня 

экзаменационной (тестовой 

тревожности).  

Определение  уровня 

тревожности  у учащихся 4-

х классов. 

  Октябрь 

 

 

Диагностика готовности 

перехода в среднее звено 

Определение готовности 

перехода в среднее звено 

Март-

апрель 

2.  коррекционно-развивающая работа 

1 класс Коррекционно – развивающие  

занятия по профилактике 

дезадаптации: программа 

«Психологическая азбука» 

Сплочение класса, создание 

положительного 

эмоционального фона у 

первоклассников , развитие 

познавательных процессов. 

Октябрь-

май 

 

 

      1  класс Проведение групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий для дезадаптированных 

учащихся. 

Коррекция эмоционально-

волевой и 

коммуникативной сферы. 

 Октябрь-

май 

 

 

    2-4 класс Проведение индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

занятий для слабоуспевающих, 

дезадаптированных учащихся и 

для детей с ОВЗ 

Коррекция эмоционально-

волевой и 

коммуникативной сферы 

В течение 

года 

4 класс Тренинговые занятия «Я учусь 

владеть собой» 

Формирование навыков 

преодоления тревожности и 

адекватного поведения в 

ситуациях, вызывающих 

тревогу 

По набору 

группы 

1 – 4 

классы 

Коррекционно-развивающие 

занятия по запросу учащихся, 

педагогов, родителей 

создание положительного 

эмоционального фона, 

развитие познавательных 

процессов. 

В течение 

года по 

запросу 

3. Консультирование 
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1 – 4 

классы 

Консультирование 

индивидуальное, групповое по 

запросу 

Помощь школьникам, 

находящимся в состоянии 

актуального стресса, 

сильного эмоционального 

переживания. 

В течение 

года по 

запросу 

4. Просвещение, профилактика 

3 класс Классный час «Как научиться 

жить без драки» 

Снижение уровня агрессии, 

выработка стратегии 

поведения в различных 

конфликтных ситуациях 

Ноябрь  

4 класс Классный час «учимся снимать 

усталость» 

Формирование навыков 

преодоления тревожности и 

адекватного поведения в 

ситуациях, вызывающих 

тревогу 

Ноябрь  

6. Профилактическая работа 

1 – 11 

классы 

Общая профилактика суицида Повышение групповой 

сплочённости в школе 

В течение 

года 

Педагогический коллектив 

1. Диагностика 

Педагоги  

 

Диагностика по запросу Снижение уровня 

тревожности, выработка 

стратегии поведения в 

различных конфликтных 

ситуациях 

В течение 

года по 

запросу 

Диагностика эмоционального 

выгорания (опросник 

эмоционального выгорания В.В. 

Бойко) 

Выявление педагогов с 

СЭВ 

Март  

2. Просветительская работа 

Педагоги  

  

Семинар «суицид в детском и 

подростковом возрасте» 

Повышение уровня 

психологических знаний 

 

Октябрь-

ноябрь 

Семинар «Психологические 

особенности пятиклассников» 

Ноябрь  

«Типология возрастных 

психолого-педагогических 

особенностей учащихся» 

Январь  

семинар «Психологическое 

здоровье детей как цель и 

критерий успешности работы 

школьного учреждения» 

Март  

Подготовка буклетов   (по 

запросу)  

В течение 

года 

3. Профилактическая работа 

Педагоги  Тренинговые занятия по 

профилактике эмоционального 

выгорания 

Снятие психо-

эмоционального 

напряжения 

Апрель  

4. Консультирование 



173 

 

Педагоги  

 

Консультирование по вопросам 

развития ребёнка на разных 

возрастных этапах 

Помощь в разрешение 

педагогических задач 

 

В течение 

года 

Консультирование по 

результатам психодиагностики 

В течение 

года 

Родители                                          

1. Консультирование 

Родители  

 

Консультирование родителей 

первоклассников по вопросам 

адаптации 

Просвещение родителей В течение 

года 

Консультирование родителей 

пятиклассников по вопросам 

адаптации к среднему звену, 

проблемам подросткового 

возраста 

Помощь в выстраивании 

гармоничных отношений 

между детьми и 

родителями 

В течение 

года 

Индивидуальное 

консультирование по 

результатам психодиагностики 

Просвещение родителей 

 

В течение 

года 

Консультирование по вопросам 

развития ребёнка на разных 

возрастных этапах 

В течение 

года 

2. Просветительская работа 

Родители  Выступление на родительском 

собрании «Адаптация 

первоклассников к школе» 

Просвещение родителей 

 

октябрь 

Выступление на родительском 

собрании «Адаптация 

пятиклассников к среднему 

звену» 

октябрь 

Родительский лекторий «Что 

такое суицид и как с ним 

бороться» (среднее и старшее 

звено) 

октябрь 

Родительский лекторий 

«Тревожность и её влияние на 

развитие личности» 

декабрь 

Выступление на родительском 

собрании «Что значит «уметь 

любить своего ребёнка?» 

По плану 

родительски

х собраний 

Составление информационных 

буклетов  

По запросу 

Педагог-психолог               

1. Организационно-методическая работа 

Педагог-

психолог 

 

Анализ и планирование 

деятельности 

Организация 

дифференцированной 

работы с различными 

категориями учащихся 

В течение 

года 
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Анализ научной и практической 

литературы для подбора 

инструментария 

Совершенствование 

профессиональных знаний 

и умений, развитие 

творческого потенциала 

В течение 

года 

Разработка развивающих и 

коррекционных программ 

Оказание комплексной 

психолого-педагогической  

поддержки всем субъектам 

образовательного процесса 

В течение 

года 

Участие в научно – практических 

семинарах, конференциях 

Совершенствование 

профессиональных знаний 

и умений, развитие 

творческого потенциала 

 

В течение 

года 

Посещение совещаний и 

методических объединений 

В течение 

года 

Оформление кабинета, стенда 

психолога 

Содействие созданию 

благоприятного социально-

психологического климата 

в коллективе детей и 

взрослых (родителей, 

педагогов). 

В течение 

года 

Введение в школьную практику 

проведения психолого-

педагогического сопровождения 

в рамках введения ФГОС ООО. 

 

Обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения при 

введении Программы 

развития универсальных 

учебных действий. 

 

В течение 

года 

2. Экспертная работа 

Педагог-

психолог 

Участие в консилиумах, 

комиссиях, административных 

совещаниях, по принятию каких 

либо решений, требующих 

психологического разъяснения 

ситуации 

Оказание комплексной 

психолого-педагогической  

поддержки всем субъектам 

образовательного процесса 

В течение 

года по 

запросу 

 

 

 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля  образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

    Данный механизм реализуется в образовательном учреждении через коррекционно - 

развивающую службу, которая включает четыре группы: 

 административная группа состоит из представителей администрации школы, 

осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует 

работу всех групп; 



175 

 

 социально-педагогическая группа состоит из учителей - предметников, воспитателей 

групп продленного дня, педагогов дополнительного образования, которые осуществляют 

учебно-воспитательный процесс и социального педагога, школьного инспектора, которые 

оказывают помощь в проблемных ситуациях; 

 профилактическая группа состоит из фельдшера, учителей физкультуры, 

осуществляющих профилактическую работу по сохранению здоровья обучающихся; 

 психологическая группа состоит из психологов, классных руководителей, которые 

осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные рекомендации 

относительно направленности коррекционной работы. 

        Такое взаимодействие обеспечивает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и 

личностной сфер ребенка. 

        Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

    В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ЗПР по освоению   предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ЗПР (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 

соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с задержкой психического развития; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ЗПР на разных этапах обучения; 
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— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ЗПР; 

— другие соответствующие показатели. 

 Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы является социальное 

партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

    Социальное партнерство в широком смысле нами понимается как совместная коллективно 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и 

разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная 

деятельность может осуществляться как на постоянной основе, так и в рамках ситуативных, 

специально планируемых в рамках социального партнерства акциях. 

    В отношении системы образования социальное партнерство мы рассматриваем как: 

 партнерство внутри системы образования между социальными группами данной 

профессиональной общности; 

 партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с 

представителями иных сфер; 

 партнерство, которое инициирует сама система образования как особая сфера социальной 

жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. 

   Школа имеет благоприятное социально-культурное окружение. Важнейшими культурно-

спортивными учреждениями, воспитательные возможности которых использует школа, 

являются: ЦРДЮ «Радость» и «Дворец пионеров». 

    Школа осуществляет связь с родительской общественностью через проведение конференций, 

работу клуба общения «Школа успешного родителя», работу Интернет сайта, тематические 

семинары, индивидуальные консультации. 

   Психолого-медико-педагогический консилиум остаётся основной организационной формой 

для обсуждения стратегии сопровождения обучения детей с ЗПР. Целью психолого-медико-

педагогического консилиума является создание условий для построения индивидуальной 

образовательной программы ученика и программы сопровождения обучения посредством 

комплексной диагностики и составления рекомендаций по организации учебного процесса. 

Один раз в полгода необходимо проводить психолого-медико-педагогический консилиум по 

динамике обучения и развития ученика. 

       Психологическое сопровождение родителей и семьи ребенка с особыми потребностями - это 

особенная проблема. Без родителей учебного процесса не происходит. Они выступают и 

тьюторами, и лицами, сопровождающими своего ребенка. Программа предусматривает 

партнёрство участников образовательного процесса в обучении ребёнка, опираясь на их опыт 
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успешного сотрудничества и эффективной мотивации.  

        Одной из важных психологических задач обучения детей с ЗПР является повышение 

мотивации учеников к обучению и формирование здоровой личности. Не имея возможности 

чувствовать и соотносить свой личный успех с успехами сверстников, ребёнок теряет 

стремление к достижению. Необходимо найти такие формы учебной и воспитательной 

деятельности ребёнка, в которых он смог бы почувствовать себя успешным, организовывать его 

участие в школьных конкурсах и смотрах.  

 

         Для учащегося среднего звена важна потребность в общении, осознание своего «я» в 

коллективе, а в старшем звене на первое место выходит необходимость в получении 

качественного образования, подготовка к профессиональному самоопределению. В этом 

направлении немаловажную роль играет и классный руководитель, который организует общение 

с одноклассниками в неформальной обстановке дома или школе. Также учителями – 

предметниками и классными руководителями дети с ЗПР и дети- инвалиды привлекаются к 

участию в различных творческих конкурсах и научных конференциях как на муниципальном, 

так и на региональном уровнях. Некоторые из них занимаются в учреждениях дополнительного 

образования согласно их интересам и потребностям. Среди многочисленных проблем детства 

особую остроту приобретают проблемы детей-инвалидов, которые без специальной подготовки 

не могут расширить границы доступного им мира, приобщиться к современным достижениям 

цивилизации, найти себя в предстоящей взрослой жизни.  

       Обучение на дому обладает рядом качеств, которые делают его весьма эффективным при 

работе с детьми с ЗПР. Главным образом, эффективность достигается за счет индивидуализации 

обучения: каждый ребенок занимается по удобному для него расписанию и в удобном для него 

темпе; каждый может учиться столько, сколько ему лично необходимо для освоения той или 

иной дисциплины.  

       Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная 

деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную 

деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных 

видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет 

на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных 

смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

          Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ЗПР наравне со своими сверстниками. Вне зависимости от степени выраженности нарушений 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий вместе с другими детьми.   

 

 Специальные условия обучения и воспитания детей с ЗПР 

           Задержка психического развития (ЗПР) - это замедление темпа развития психики ребенка, 

которое выражается в недостаточности общего запаса знаний, незрелости мышления, 

преобладании игровых интересов, быстрой пресыщаемости в интеллектуальной деятельности. 

Психическое развитие этой категории детей отличается неравномерностью нарушений 

различных психических функций; при этом логическое мышление может быть сохранным по 

сравнению с памятью, вниманием, умственной работоспособностью. В отличие от олигофрении, 

у детей с ЗПР отсутствует инертность психических процессов, они способны не только 

принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные навыки умственной 

деятельности в другие ситуации. С помощью взрослого они могут выполнять предлагаемые им 
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интеллектуальные задания на близком к норме уровне. Этим они качественно отличаются от 

детей с умственной отсталостью.  

          Для детей с ЗПР характерна низкая познавательная активность. Особенностью 

психического развития детей с ЗПР является недостаточность у них процессов восприятия, 

внимания, мышления, памяти. Особенности внимания детей с ЗПР проявляются в его 

неустойчивости, повышенной отвлекаемости, неустойчивой концентрации на объекте. Наличие 

посторонних раздражителей вызывает значительное замедление выполняемой детьми 

деятельности и увеличивает количество ошибок. Выраженное отставание и своеобразие 

обнаруживается и в развитии познавательной деятельности. Наблюдается отставание в развитии 

всех форм мышления; к началу школьного обучения, как правило, не сформированы основные 

мыслительные операции - анализ, синтез, сравнение, обобщение. Выявлено снижение 

познавательной активности. Изучение процессов памяти у данной категории детей показывает 

недостаточную продуктивность произвольной памяти, её малый объем, неточность и трудность 

воспроизведения. Недостаточность произвольной памяти у детей с ЗПР в значительной степени 

связана со слабостью регуляции произвольной деятельности, недостаточной ее 

целенаправленностью, несформированностью функций самоконтроля. Этими факторами 

объясняются характерные нарушения поведения у данной категории детей. Дети с 

гармоническим психофизическим инфантилизмом доброжелательны, эмоциональны и 

приветливы, но у них долго доминируют игровые интересы, наблюдается непосредственность в 

рассуждениях, наивность. Дети с дисгармоничным психофизическим инфантилизмом 

эмоционально неустойчивы, склонны к конфликтам, драчливости, агрессивности.  

Основные направления и цели организации образования детей с ЗПР: 

Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций: артикуляционного аппарата, 

фонематического слуха, мелких мышц руки, оптико-пространственной ориентации, зрительно-

моторной координации и др.   

Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности, которые позволяют ребенку осознанно 

воспринимать учебный материал.   

Формирование социально-нравственного поведения (осознание новой социальной роли 

обучающегося, выполнение обязанностей, диктуемых данной ролью, ответственное отношение к 

учебе, соблюдение правил поведения на уроке, правил общения и т.д.).   

Формирование учебной мотивации. 

Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная активность, 

самостоятельность, произвольность), преодоление интеллектуальной пассивности.   

Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: умение 

ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять ее в соответствии с образцом, 

инструкцией, осуществлять самоконтроль и самооценку.   

Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, практической группировки, логической классификации, умозаключений 

и др.).   

Охрана и укрепление соматического и психического здоровья школьников. 

Организация благоприятной социальной среды. 

Направления психолого-педагогического сопровождения:   
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 Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений 

специалистами ПМПК;   

 Занятия (индивидуальные или подгрупповые) с учителем или педагогом - психологом по 

формированию коммуникативных навыков, навыков социального функционирования;   

 Занятия (индивидуальные или подгрупповые) с психологом по формированию 

необходимых учебных навыков, проведение занятий по социально-бытовой ориентировке 

(СБО);   

 Занятия с учителем (индивидуальные или подгрупповые) по развитию коммуникативной 

функции речи, развитию речи, коррекции нарушений устной и письменной речи. 

Пакет специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР 

Организационное обеспечение 

Направления организационного обеспечения Локальные акты ОУ 

Нормативно-правовое обеспечение 1. Внесение изменений в Устав в части 

совместного обучения (воспитания), включая 

организацию совместных учебных занятий, 

досуга, различных видов дополнительного 

образования, лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих 

таких ограничений  ПКР в структуре ООП НОО 

 2. АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

 3. Положение об организации образования 

обучающихся с ЗПР 

  4. Положение о ПМПК ОУ 

 

Организация психолого- педагогического 

сопровождения обучающегося 

Договор о сотрудничестве с ТОПМПК.  

 

Организация медицинского обслуживания По договору с учреждением (организацией) 

здравоохранения: включение в 

диспансеризацию обучающихся скрининга 

психического развития. Медицинское 

(терапевтическое психоневрологическое) 

сопровождение детей с ЗПР 

Организация взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

На основе договора о получении начального 

общего образования обучающимся с ЗПР 

Организация питания Без изменений, по основному меню ОУ 

 

Материально-техническое обеспечение  
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Адаптация среды для обучающихся с ЗПР 

Общешкольное пространство 

Функционирует  спортивных зал с необходимым спортивным оборудованием, имеется 

актовый зал, оборудован кабинет социального педагога и педагога-психолога, 

лицензированный медицинский кабинет, кабинет информатики,  столовая с буфетом, 

спортивные площадки, кабинеты информатики, музыки, библиотека с читальным залом.  

Стенды на стенах школы с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке, режиме 

функционирования организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Учебное пространство класса 

Первая парта около окна и учительского стола. Интерактивная доска и другое мультимедийное 

оборудование.  

Компьютер с выходом в Интернет. Средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), принтер, сканер. 

Информационное обеспечение 

Состоит в размещении необходимых информационно-просветительских материалов всеми 

специалистами на информационных стендах, сайте школы и других информационных 

носителях. В создании системы широкого доступа детей с ЗПР, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации (электронные журналы, 

дневники), к информационно — методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

мультимедийных, аудио и видео материалов. 

Специальное оборудование 

Мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных /групповых занятий(SMART- 

доска /SMART- столик /интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к ним).  

Мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники и др.) и выходом в Интернет.  

Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете для 

индивидуальных /групповых занятий.  

Беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях класса, 

зала, кабинета учителя-дефектолога.  

Специальные компьютерные программы для работы.  
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Дидактический материал для психолого-педагогической диагностики и оценки состояния и 

динамики психического развития ребенка.  

Наглядный материал по изучаемым темам (иллюстрации, презентации, учебные фильмы). 

Специальная литература по специальной психологии и коррекционной педагогике. 

 

Организация образовательной деятельности 

Программно - методическое обеспечение  

АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития 

Обучение грамоте, русскому языку, чтению, математике, ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи, физическое воспитание, изобразительная деятельность осуществляется по УМК 

«Школа России» 

Рекомендуемые 

условия обучения и 

воспитания 

Продолжительность ИГКЗ не должна превышать 20 минут. В группу можно 

объединять по 3-4 обучающихся с одинаковыми проблемами в развитии и 

усвоении школьной программы или сходными затруднениями в учебной 

деятельности. Учет возможностей обучающегося при организации 

образовательного процесса и ИГКЗ: задание должно лежать в «зоне 

умеренной трудности», но быть доступным.  

Увеличение трудности задания пропорционально возможностям 

обучающегося. Создание ситуации успеха на уроке и ИГКЗ в период, когда 

обучающийся еще не может получить хорошую отметку на уроке. 

Использование системы условной качественно-количественной оценки 

достижений обучающегося с ЗПР.  

Выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. 

Обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе 

ИГКЗ.  

Наглядно-действенный характер форм и методов образовательной 

деятельности. Упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых 

в процессе образовательной деятельности. Соответствие темпа, объема, 

сложности образовательной программы учебного предмета, курса 

внеурочной деятельности реальным познавательным возможностям 

обучающихся, уровню развития его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности – актуальному уровню имеющихся знаний и ОУУН.  

Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умения 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать 

информацию).  

Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи 

обучающемуся с учетом его индивидуальных проблем. Индивидуально 

дозированная помощь обучающемуся, решение диагностических задач. 
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Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, способности 

воспринимать и принимать помощь.  

Щадящий режим работы, соблюдение валеологических требований. 

Формирование у обучающегося чувства защищенности и эмоционального 

комфорта. Личная поддержка обучающегося учителями.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

1. Обеспечение дифференцированных условий: 

 оптимальный режим учебных нагрузок,  
 занятия в первую смену,  

 двухразовое горячее питание,  

 посещение кружков и секций, культурно-оздоровительных центров города,  

 вариативные формы получения образования и специализированной помощи в соответствии 

с рекомендациями муниципальной психолого – медико - педагогической комиссии. 

2. Обеспечение психолого-педагогических условий: 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;  

 учет индивидуальных особенностей ребенка;  

 соблюдение комфортного психо-эмоционального режима;  

 использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности. 

3. Обеспечение специализированных условий: 

- выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР;  

- введение в содержание обучения специальных коррекционных курсов, направленных на 

решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника;  

Направления работы Программно-методическое обеспечение 

Занятия (индивидуальные 

или групповые) с 

психологом по развитию  

(коррекции) познавательных 

процессов: памяти, 

внимания, мышления, 

восприятия. 

Локалова Н. П. «120 уроков психологического развития младших 

школьников (психологическая программа развития когнитивной 

сферы учащихся 1-4 классов)» в 2 частях. – М.: Ось-89, 2011. 
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Занятия (индивидуальные 

или групповые) с 

психологом по 

формированию (коррекции) 

необходимых учебных 

навыков (вычисления, 

письма и речи) 

Учебники, рабочие тетради по математике, прописи по УМК 

«Школа России» 

- использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей;  

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 

развития ребенка;  

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях;   

- 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); 

4. Обеспечение участия всех детей с ЗПР, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий, 

проводимых в школе, микрорайоне, муниципалитете. 

Кадровые условия реализации программы. 

    Педагогические сотрудники МОАУ «СОШ № 53» имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимаются научно-

методической деятельностью. Педагоги школы прошли обучение и владеют современными 

образовательными технологиями. В педагогическом коллективе школы есть все необходимые 

специалисты: учителя - предметники, психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования. Имеются специально оборудованные кабинеты психолога и социального педагога.               

2.5.4. Технологии реализации коррекционной работы 

          Основные технологии, которые используются для реализации АООП НОО, а так же 

программ коррекционных курсов. 

Традиционные технологии  обучения в  коррекционной  работе являются 

основополагающими. Они основаны на постоянном эмоциональном 

взаимодействии  учителя  и  учащихся. Традиционные технологии позволяют обогащать 

воображение учащихся, вызывая у них обилие ассоциаций, связанных с их жизненным и 

чувственным опытом, стимулируют развитие речи и познавательных процессов. Одним из путей 

модернизации традиционных   технологий  является  введение в  них элементов развивающего 

обучения  и интеграции информационных и развивающих методов и форм обучения. 

Объяснительно–иллюстративные технологии применяются в классно-урочной системе и во   
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внеклассной работе. Результатом их применения является экономия   времени, сохранение сил 

учителя и учащихся, облегчение  понимания  сложных  знаний. 

Личностно-ориентированные технологии (Якиманская И.С., Амонашвили Ш.А.) в школе 

направлены   на  организацию  учебно-воспитательного процесса   с учетом  индивидуальных 

особенностей, возможностей и способностей учащихся. 

Применение  данной  технологии  позволяет формировать адаптивные, социально-активные 

черты учащихся, чувства взаимопонимания, сотрудничества, уверенности в себе, 

ответственности за свой выбор. 

 

        В группу педагогических технологий на основе эффективности управления и организации 

учебного процесса входит дифференцированное обучение. Важным аспектом в развитии 

личности является осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к 

учащимся в педагогическом процессе, т. к. именно он предполагает ранее выявление 

склонностей и способностей детей, создание условий для развития личности 

Технологии индивидуализации обучения.   

Индивидуальный подход – это принцип педагогики, согласно которому в процессе учебно-

воспитательной работы с группой учитель взаимодействует с отдельными учащимися по 

индивидуальной модели, учитывая их личностные особенности. 

Индивидуальный подход осуществляется в той или иной мере во всех существующих 

технологиях. 

Технологии дифференцированного обучения. Дифференциация обучения – это создание 

условий для обучения детей, имеющих различные способности и проблемы, путем организации 

учащихся в однородные (гомогенные) группы. 

Применение данной технологии  имеет следующие преимущества: 

•  исключается уравниловка и усреднение детей; 

•  повышается уровень мотивации учения в сильных группах; 

•  в группе, где собраны дети с равными способностями, ребенку легче учиться; 

•  создаются щадящие условия для слабых; 

•  у учителя появляется возможность помогать слабому, уделять внимание сильному; 

•  отсутствие в классе отстающих позволяет не снижать общий уровень преподавания; 

•  появляется возможность более эффективно работать с трудными учащимися, плохо 

адаптирующимися к общественным нормам; 

•  повышается уровень Я-концепции ученика: сильные утверждаются в своих способностях, 

слабые получают возможность испытать учебный успех, избавиться от комплекса 

неполноценности.  

. Основная цель использования уровневой дифференциации – обучение каждого на уровне его 

возможностей и способностей, что дает возможность каждому ученику получить максимальные 

по его способностям знания и реализовать свой личностный потенциал. Коррекционные группы 

учащихся формируются с учетом общего нарушения. Данная технология позволяет сделать 

учебный процесс более эффективным, увидеть индивидуальность ученика и сохранить ее, 

помочь ребенку поверить в свои силы, обеспечить его максимальное развитие. 
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Технологии компенсирующего обучения. К компенсирующим элементам (средствам) 

реабилитационного пространства относят в первую очередь: любовь к ребенку (забота, гуманное 

отношение, душевное тепло и ласка); понимание детских трудностей и проблем; принятие 

ребенка таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками, сострадание, участие, 

необходимую помощь, обучение элементам саморегуляции (учись учиться, учись владеть 

собой). Это имеет еще более важное значение при работе с детьми-сиротами, часто простое 

ласковое прикосновение успокаивает ребенка и активизирует его учебную деятельность. 

           Развитие познавательных способностей осуществляется через задания не учебного 

характера, поэтому серьёзная работа принимает форму игровой деятельности. Ведь именно игра 

помогает младшим школьникам легко и быстро усваивать учебный материал, оказывая 

благотворное влияние на развитие и личностно-мотивационную сферу.   

Игровые технологии. Единство развивающих возможностей игровых технологий для 

формирования личности обучающихся осуществляется средствами разумной организации 

разносторонней   игровой деятельности, доступной каждому  ребенку, с учетом 

психофизических возможностей,  путем   осуществления специальных  игровых  программ, 

имеющих  как  общеразвивающий, так и  специализированный   характер. В отечественной 

педагогике и психологии проблему игровой деятельности разрабатывали К. Д. Ушинский, П. П. 

Блонский, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин                                              .  

   Все задания занятий по коррекции познавательных процессов условно можно разбить на 

несколько направлений: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на развитие пространственного восприятия, зрительно-моторной      координации, 

умения копировать образец; 

- задания на развитие  мышления; 

- задания на развитие речи, обогащение словарного запаса. 

       Эта классификация является условной, поскольку все познавательные процессы 

представляют собой единую систему и, следовательно, развиваются в комплексе. Одним 

заданием развивается и внимание, и память, и мышление. 

Здоровьесберегающие технологии. Контингент групп составляют дети с различными 

психофизиологическими особенностями и для них просто необходимо применение 

здоровьесбережения. Здоровьесберегающие технологии – это целостная система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые направлены на 

сохранение и стимулирование здоровья учащихся. Цель здоровьесберегающих образовательных 

технологий обучения – обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период  

обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни. Основной показатель, отличающий здоровьесберегающие образовательные 

технологии – регулярная экспресс – диагностика состояния учащихся  и отслеживание основных 

параметров развития организма в динамике (начало – конец учебного года), что позволяет 

сделать соответствующие выводы  о состоянии здоровья учащихся. Технологии, которые 

используются в коррекционной работе, тесно перекликаются с целями и задачами каждого 

занятия, этапами коррекционной работы и применяются с максимально индивидуальным 

подходом к каждому ребенку. Использование данных технологий позволяет чередовать 

мыслительную деятельность с динамическими паузами, равномерно распределять различные 

виды заданий, нормативно применять ТСО, что помогает формированию, сохранению и 

укреплению здоровья учащихся. 

Технологии развития лексико-грамматической стороны речи. Одной из существенных задач 

по коррекции устной и письменной речи является расширение и активизация словарного запаса, 
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работа над грамматическим оформлением речи, т.к. бедность словаря и синтаксических 

конструкций, наличие аграмматизмов затрудняет овладение учащимися правильной речью. 

Коррекционная работа по обогащению лексического запаса проходит с учетом закономерностей 

развития речи школьников и по принципу – конкретизация речи, т. е. расширение их 

чувственного опыта в соответствии с ростом словарного запаса. Применяются разнообразные 

способы конкретизации речи: ознакомление с неизвестным предметом или его изображением, 

соответствующим определенному слову; объяснение незнакомого предмета по аналогии со 

знакомым; воспроизведение имеющихся представлений, объяснение смысла слов и др. Работа по 

развитию и обогащению словарного запаса проводится на каждом занятии, индивидуальном или 

групповом. Это помогает преодолению формализма в знаниях и правильному развитию речи 

учащихся.  

Технологии развития связной речи. Одним из основных показателей уровня развития 

умственных способностей ребенка можно считать богатство его речи. Поэтому важно 

поддержать и обеспечить развитие умственных и речевых способностей учащихся. 

Формированию связной речи отводится одно из мест в коррекционной работе, т.к. владение 

разнообразными навыками связной речи позволяет ребенку осуществлять полноценное общение 

со сверстниками и взрослыми. Работу по развитию связной речи проводится методом устного 

опережения, т. к. необходимо учить детей связно и последовательно излагать суть выполняемого 

задания, отвечать на вопросы в точном соответствии с инструкцией, используя усвоенную 

терминологию, составлять развернутое высказывание о последовательности выполнения 

учебного задания. Такая работа готовит детей к свободному учебному высказыванию в классе. 

Занимательный речевой материал, разнообразные упражнения, задания с устной и письменной 

формами помогают в формировании у них практических речевых умений и навыков, развивают 

внимание, память и мышление.  

 

 Планируемые результаты коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

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

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

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

о специальной помощи;  

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

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

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

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

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

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-

то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;  
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- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

 - в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

 - в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность;  

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

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся:  

- в расширении знаний правил коммуникации;  

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели;  

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

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 - в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

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

организации, проявляющаяся:  

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности;  

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

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

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

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

других.  

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

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

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни 

в семье и в школе;  

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

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

вопросы; 

-  в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

-  в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

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

другим человеком; 

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

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

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

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;  
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- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

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

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

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

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения;  

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

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

проявление внимания и оказание помощи;  

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта.  

            Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают:  

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

 - умение ставить и удерживать цель деятельности; 

- умение  планировать действия;  

- умение определять и сохранять способ действий; 

 - умение использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

- умение осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

 - умение оценивать процесс и результат деятельности. 

 

 

3.3. Программа формирования УУД. 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального общего 

образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей за счет 

развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путем освоения 

обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. 

Качество усвоения знаний, умений и навыков определяется освоением УУД. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального общего 

образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики универсальных 

учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в младшем школьном 

возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального 
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общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

 адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

 опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 

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

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

 личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

 восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

 внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

 развития эстетических чувств; 

 развитие умения учиться на основе: 

 развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 
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 формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

 формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, открывает 

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

учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, развитию 

познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 

Функциями УУД выступают: 

 обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 

эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в 

процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области; 

 оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции 

посредством формирования УУД; 

 обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся личностных 

результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий. 

Личностные результаты включают: 

 внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца "хорошего ученика"; 

 мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

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

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 
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 способность к оценке своей учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

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

поступках; 

 ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности; 

 принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

 овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

 адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 

способов деятельности; различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, 

 использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 

учебной деятельности; 

 осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
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электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 

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

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-

поисковую роль зрения; 

 владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие 

для решения различных коммуникативных задач; 

 использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 
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На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на таких 

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

"Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", "Изобразительное искусство", 

"Технология (труд)", "Физическая культура". Каждый учебный предмет раскрывает 

определенные возможности для формирования УУД. 

 

 
 

3.4. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

3.4.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ. Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, старший 

вожатый, воспитатель, куратор, тьютор и т. п.) могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать свою образовательную 

организацию воспитывающей организацией. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование основ российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально 

значимые качества личности; активное участие в социально значимой деятельности.  

Программа воспитания — это описание системы возможных форм и методов работы с 

обучающимися. Рабочая программа воспитания МОАУ «СОШ №53 г. Орска» разработана 

основе примерной программы воспитания, которая воспринималась как конструктор для 

создания рабочей программы воспитания. Она позволяет каждой образовательной организации, 

взяв за основу содержание основных её разделов, корректировать их там, где это необходимо: 

добавлять нужные или удалять неактуальные материалы, приводя тем самым свою программу в 

соответствие с реальной деятельностью, которую образовательная организация будет 

осуществлять в сфере воспитания. Рабочая программа воспитания МОАУ «СОШ №53 г. Орска» 

включает в себя четыре основных раздела: 

Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса», в котором образовательная организация кратко описывает специфику своей 

деятельности в сфере воспитания. 

Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые образовательной организации 

предлагает школа для достижения цели  

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором образовательная 

организация показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных целей 
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и задач воспитания. Данный раздел может состоять из нескольких инвариантных и вариативных 

модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных образовательной 

организацией задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы 

образовательной организации. Инвариантными модулями здесь являются:  

«Классное руководство»,  

«Школьный урок»,  

«Курсы внеурочной деятельности»,  

«Работа с родителями (законными представителями)»,  

«Самоуправление» и «Профориентация»  

(два последних модуля не являются инвариантными для образовательных организаций, 

реализующих только образовательные программы начального общего образования). 

Вариативными модулями могут быть:  

«Ключевые общешкольные дела»,  

«Детские общественные объединения», 

«Школьные медиа»,  

«Экскурсии, экспедиции, походы»,  

«Организация предметно- эстетической среды». 

 МОАУ «СОШ №53 г. Орска» разрабатывая собственную рабочую программу 

воспитания, включила в неё те вариативные модули, которые помогут в наибольшей степени 

реализовать свой воспитательный потенциал с учётом имеющихся кадровых и материальных 

ресурсов. 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы образовательной организации. Деятельность педагогических 

работников МОАУ «СОШ №53 г. Орска» в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

показано, каким образом в МОАУ «СОШ №53 г. Орска» осуществляется самоанализ 

организуемой воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь 

перечень основных его направлений, который может быть дополнен указанием на его критерии 

и способы осуществления. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы. Разрабатывая рабочую программу воспитания, важно понимать, что сама по себе 

программа не является инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не документ, а 

педагогический работник — своими действиями, словами, отношениями. Программа лишь 
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позволяет педагогическим работникам скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание обучающихся. 

3.4.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса. 

Средняя общеобразовательная школа № 53 г. Орска располагается в Октябрьском районе 

по адресу: улица Медногорская, дом № 39. Занимает плановое трехэтажное кирпичное здание. 

Дата создания образовательной организации: 01 сентября 1963 года. 

Полное название: муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 53 города Орска». 

Учредителем МОАУ «СОШ №53 г. Орска» является муниципальное образование «Город 

Орск». 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 53 г. Орска» является средним общеобразовательным 

учреждением, в котором обучаются воспитанники детского дома и кадеты, имеет оборонно- 

спортивное направление.  

Тип образовательной организации :общеобразовательная организация 

Вид образовательной организации:  средняя общеобразовательная школа 

Основной деятельностью образовательной организации является образовательная 

деятельность. Образовательное учреждение реализует программы: основные образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Дополнительная образовательная деятельность: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Десант-УРА». 

Дополнительная общеобразовательная программа «Десант-УРА» имеет военно-

патриотическую и социально-педагогическую направленностьи призвана способствовать 

формированию патриотического сознания, социальной активности, гражданской 

ответственности, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. Организация кадетских классов на базе школы дает 

возможность для дальнейшего обучения воспитанников в военных и гражданских учебных 

заведениях.  

Особенностями программы «Десант-УРА» являются: 

-интегрированный характер программы заключается в создании оптимальной 

интегрированной модели обучения, содержащей сбалансированное сочетание военно- 

патриотического и гражданско-патриотического компонента, что позволяет в короткий срок 

получить максимальный образовательный ивоспитательный результат. 

-модульное построение программы включает в себя учебные предметы: «Основы военной 

подготовки», «Общая и гуманитарная подготовка», «Специальная подготовка». 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Организация учебного процесса на каждом году обучения, в рамках каждой темы 

отличается глубиной изучения вопросов и получением навыков, направленными для обучения в 

кадетском классе. В первой половине дня кадетами изучаются преимущественно обще учебные 

предметы, во вторую половину - дополнительные занятия, ведется целенаправленная 

воспитательная работа. 

Программа включает учебные предметы (модули): 

«Основы военной подготовки» ОВП (Военно-технические дисциплины); 

«Общая и гуманитарная подготовка» (Исторические, Спортивные дисциплины); 

 «Специальная подготовка» (Воздушно-десантная, Медицинская подготовка). 

Количество часов учебного плана кадетского компонента не входит в учебный план 

образовательного учреждения и реализуется во второй половине дня. 

Система внеурочных дел школы выстроена в соответствии с оборонно- спортивным 

направлением деятельности школы при активном вовлечении учащихся в деятельность, 

демонстрирующую их общие и индивидуальные достижения, с использованием социально- 

активных (социально- ориентированных) форм и методов воспитания, актуализирующих 

привлекательность внеурочной деятельности. 

В МОАУ «СОШ №53 г. Орска» работают 34 учителя, 35% имеют высшую и первую 

квалификационные категории. Ежегодно в школу приходят молодые специалисты, 17,1% 

педколлектива имеют стаж работы до 5 лет. 

  В тесном контакте с классными руководителями, учителями работают социальный 

педагог и школьный психолог, которые отслеживают динамику личностного развития 

обучающихся, эффективность применяемых на уроках технологий, методов и средств обучения 

в сфере повышения учебной мотивации, развития познавательного интереса.  

Все занятия с кадетами во внеурочное время проводят квалифицированные педагоги - 

офицеры запаса, имеющие опыт учебно-воспитательной работы с личным составом в войсках. 

Процесс воспитания в муниципальном общеобразовательном автономном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 53 г. Орска» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  
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- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 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 – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и 

его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.), 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. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальныйидеал личности,воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 



198 

 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) цельвоспитания в муниципальном общеобразовательном автономном  учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №53 города Орка»– личностное развитие школьников, 

проявляющееся в усвоении ими социально значимых знаний, в развитии их социально значимых 

отношений, в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел. 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

личности обучающегося.   

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностямшкольников позволяет выделить в ней целевыеприоритеты,соответствующие трем 

уровням общего образования. 

При определении целевых приоритетов МОАУ «СОШ №53 г. Орска» учитывает 

возрастные особенности обучающихся: 

 

 

Уровень 

образования  

Начальное общее 

образование 

Возраст

ной период 

Младший школьный 

возраст  

Хронол

огические 

рамки 

7 – 11 (12) лет 

Ведущи

й вид 

деятельности 

Учебная деятельность 

Социаль

ная ситуация 

развития 

Социальная ситуация 

развитиямладшего школьника 

обусловлена 

особенностями школьного обу

чения, отношениями с 

учителем и одноклассниками. 

 

Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. 
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     1. На уровне начального общего образования -создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут, а именно: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. На уровне основного общего образования- создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  
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- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

3. На уровне среднего общего образования -создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
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- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
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организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3.4.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы (название образовательной организации). Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – «Здоровый образ жизни», «Экология», «Помощь детям-сиротам», 

«Семья», ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

открытые дискуссионные площадки – «Путь к успеху», «Инновационные проекты», 

«Гражданские инициативы», «Маршруты согласия», «Работа в России: взгляд в будущее», на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместнос семьями учащихся 

спортивные состязания "Здоровая семья – здоровая страна!", «Вместе веселее», праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  
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На школьном уровне: 

общешкольные праздники – «Мисс и мистер осень», «День защитников отечества», «День 

учителя», «Здравствуй, осень!» и др. 

торжественные ритуалы посвящения «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

пятиклассники», «Посвящение в старшеклассники», «Посвящение в кадеты». 

капустники – «Любимые передачи на школьной сцене», «На школьной волне» и др. 

церемонии награждения «Овация», «Слет лучших» школьников и педагогов. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел «День 

самоуправления», «Экологический десант», «Безопасное колесо» и др. 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Общешкольные праздники и коллективные творческие дела (далее – КТД) – ежегодно 

проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами по школьному календарю 

событий и в которых участвуют все классышколы: 
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- Общественно – политические КТД: агитбригада, изучение общественного мнения, 

политический обзор событий, брифинг, бюро вопросов и ответов, вечер актуальных проблем, 

тематические вечера, встречи с представителями власти,  политинформация, пресс-

конференции,  рассказы о забытых героях, политобзор (тематические выпуски школьной 

газеты), декада художественных и документальных фильмов о войне,конкурсы. КТД 

«День Знаний» – «Мы – будущее твое, Норильск!», КТД «Звени, звонок! Вещай судьбы 

начало!». 

- Трудовые КТД:встречи с людьми труда, благоустройство школы, выставка трудовых 

достижений, город мастеров, дежурство по школе, патруль ДД, клуб юных техников, конкурсы 

детского мастерства, операции («Батарейка», «Книгообмен»), календарь профессиональных 

праздников, конкурсы, КТД «ПрофессиЯ», КТД«Надежда». 

- Познавательные КТД:вечер веселых задач, встреча с интересными людьми, декада 

науки, защита проектов, клуб кинопутешествий, краеведческие походы, КВН, обзор книжных 

новинок, олимпиады, декада научно-популярных фильмов, конкурсы, КТД«ВЕДЫ». 

- Экологические КТД: встреча с представителями заповедника, выставка даров тундры, 

выставка изделий из природных материалов, день птиц, час Земли, научно-исследовательские 

экспедиция по родному краю, экологические игры, викторины, квесты, конкурсы, экологический 

вестник (тематические выпуски школьной газеты), декада фильмов оприроде. 

- Спортивные КТД: спартакиады, фестивали, состязания, встречи с мастерами спорта, 

веселые старты, День здоровья, игры северных народов, зарядка, спортивные (подвижные, 

туристические) игры на местности, малые олимпийские игры, спортивные фестивали для 

обучающихся с ОВЗ, ориентирование на местности, спортивный калейдоскоп, шашечно- 

шахматный турнир, лыжные соревнования, спортивные праздники, конкурсы знатоков спорта, 

конкурсы рисунков, эмблем, коллективный выход  на спортивные соревнования, спортивный 

вестник (тематические выпуски школьной газеты), декада спортивных фильмов Всероссийские 

соревнования школьников «Президентскиесостязания», проект «Мини-футбол в школу», КТД 

«О, спорт, ты – мир!» 

- Художественные КТД: вечер поэзии (музыки, живописи, архитектуры), выставка картин 

(рисунков, репродукций, плакатов), новогодний карнавал, КВН, школьный театр, хор, фестиваль 

искусств, коллективный выход в театр (кино, картинную галерею, выставки), декада фильмов 

(телепередач, киноспектаклей, кинобалетов, концертов), конкурсов творческой направленности. 

КТД «Учитель! Перед именем твоим…»,КТД 

«Школа карнавальная», КТД «Вечер встречи выпускников «Для вас всегда открыта 

школы дверь», КТД «Время первых» 

- КТД духовно-нравственного содержания: гостевой день, юбилей школы,фестиваль 

дружбы народов, адресная помощь ветеранам, вахта памяти, пост №1, школьные линейки, 

традиционные народные праздники, конкурсы, декада фильмов «Киноуроки в школе», вестник 

(тематические выпуски школьной газеты). КТД «Масленица», КТД «При солнышке тепло, при 

матери добро», КТД «Память» (День памяти жертв политических репрессий, Мероприятия, 
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посвященные выводу советских войск из Афганистана, День Героев Отечества, День 

неизвестного солдата, День защитника Отечества, ДеньПобеды). 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги насплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей,включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 



206 

 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом.  

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 
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Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 

Организацияродительскихсобраний,происходящихврежимеобсуждениянаиболееострыхпр

облемобученияивоспитанияшкольников.  

Впрактикепедагоговнашейшколыиспользуютсянетрадиционныеформыпроведениясобран

ий. Срединих: 

Собрание - деловая игра«Папа, мама, я – читающая семья» или «Папа, мама, я – 

спортивная семья» имеет своей целью выявить в ходе игры представления родителей по 

обозначенной проблеме, путях и способах ее решения, а так же способствовать сплочению 

родительского коллектива, формированию доброжелательных и доверительных отношений 

между родителями и педагогами. Работа родителей на собрании проходит по группам, которые 

могут быть такими: «дети», «администрация школы», «воспитатели», «родители», и в 

соответствии с полученным названием участники будут выполнять определенную роль в игре. 

Группу экспертов может возглавить школьный психолог. Каждая группа готовит свой анализ 

проблемы и излагает способ ее решения. 

 Собрание – практикум помогает применить полученную информацию на практике. 

Например, одна из тем такого собрания может звучать так: «Как помочь ребенку стать 

внимательным», где участники знакомятся с понятием внимания и его основными свойствами, 

изучают и демонстрируют игры и упражнения по развитию внимания. 

Проведениеродительскихвечеров. 

     Родительские вечера проводятся в классе 2 раза в год без присутствия детей. 

Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это праздник 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, 
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которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Год рождения моего ребенка – 

каким он был, этот первый год? Первые книжки ребенка. Праздники нашей семьи. Вечер 

воспоминаний. Наказания и поощрения в нашей семье. Фотографии нашего детства.  

Вовлечение родителей в школьное самоуправление.Одной из форм сотрудничества 

классного руководителя с группой наиболее опытных, инициативных родителей является 

классный родительский комитет. Он совместно с классным руководителем и под его 

руководством планирует, готовит и проводит всю совместную работу по педагогическому 

образованию, установлению контактов с родителями, оказанию помощи в воспитании детей 

класса, анализирует, оценивает и подводит итоги сотрудничества школы и семьи. 

Организациясовместныхдосуговыхмероприятий.Этоиспортивныесоревнования«Папа, 

мама, я–спортивнаясемья»и«Огоньки», посвященныеМеждународномуженскомудню 8 марта, 

ивечера«Встречаспрофессией», иконцертыхудожественнойсамодеятельности. Формыдосуга: 

совместныепраздники, подготовкаконцертов, спектаклей: просмотр, 

обсуждениефильмовиспектаклей; соревнования, конкурсы, кружки, организованныеродителями. 

Крометого, даженесистематические, аединичныеколлективныеделакласса, 

проводимыесовместносродителями, имеютогромныйвоспитательныйэффект.  

Посещение семьи–эффективнаяформаиндивидуальнойработыпедагогасродителями. 

Педагогбеседуетсродителямиоегохарактере, интересахисклонностях, оботношениикродителям, 

кшколе, информируетродителейобуспехахихребенка, 

даетсоветыпоорганизациивыполнениядомашнихзаданийит.д. 

Перепискасродителями-письменнаяформаинформированияродителейобуспехахихдетей. 

Допускаетсяизвещениеродителейопредстоящейсовместнойдеятельностившколе, 

поздравлениеспраздниками, советыипожеланияввоспитаниидетей.  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  



209 

 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 

деятельности: 

 

Вид детской 

деятельности  

Реализуемые курсы 

внеурочной деятельности 

 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

Познавательная 

деятельность 

«Я- исследователь»  

   

Проблемно-

ценностное общение 

«Живое слово», «Час 

общения», «Время читать», 

«Разговор о правильном 

питании» 

 

Туристско-

краеведческая деятельность 

«Мое Оренбуржье», 

«Юные краеведы» 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

ОФП, «Спортивные 

игры», «ЗОЖ», «Я- кадет» 

«Десант- Ура»» 

Трудовая 

деятельность 

 «Билет в будущее» 

Игровая 

деятельность 

«ЮИД»  

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в МОАУ «СОШ №53г. Орска» осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках «Юные краеведы», «ЮИД», «Живое слово», «Я- кадет», «Я-

исследователь», «Разговор о правильном питании», «Час общения», «Время читать», секциях 

«ОФП», «Спортивные игры», спортивном школьном клубе детско-взрослых общностей,которые 
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могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях «Содружество», «РДШ» традиций, задающих их 

членам определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 

деятельности: 

Познавательная деятельность.Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования «Я- исследователь», направленные на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования «Живое слово», «Час общения», «Время читать», «Разговор о правильном 

питании», направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования «Юные краеведы», «Мое Оренбуржье», направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования «ОФП», «Спортивные игры», «ЗОЖ», «Я- кадет», «Десант-Ура!», 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

«ЮИД», направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

 

 Модуль «Школьный урок» 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Воспитательнаяфункция содержания учебных предметов:  
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Предметы естественно-

математического цикла  

Предметы гуманитарного цикла  

Формирование научного 

мировоззрения 

Формирование объективной 

картины мира 

Поддержка научно-технического 

творчества детей 

воспитания у детей активной 

гражданской позиции, гражданской 

ответственности; 

развитие правовой и политической 

культуры детей; 

формирование стабильной 

системы нравственных и смысловых 

установок; 

формирование патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину; 

развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации 

 

Часть основной образовательной программы, реализуемая за счет участников 

образовательного процесса: 

 

Название 

учебного предмета, 

курса 

Воспитательная функция содержания  

Профориентация

«Билет в будущее» 

Связанасформированиемобщественно 

значимыхмотивоввыборапрофессииипрофессиональныхинтересов 

 

 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 
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Модель школьного самоуправления МОАУ «СОШ №53 г. Орска» 

 

 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

младшими ребятами); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

С 2019 года 

обучающиесяМОАУ«СОШ№53г.Орска»вступиливРоссийское движение школьников (РДШ)- 
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общественно-государственнаядетско-юношескуюорганизацию, 

деятельностькоторойцеликомсосредоточенанаразвитииивоспитаниишкольников.  

Всвоейдеятельностидвижениестремитсяобъединятьикоординироватьорганизациилица, 

занимающиесявоспитаниемподрастающегопоколенияиформированиемличности. 

На школьном уровне органом принятия решений является Совет лидеров РДШ, 

возглавляемый председателем. В Совет лидеров РДШ входят все руководители школьных 

отрядов, где принимаются все важные решения  организации. В Совете Лидеров работают 

различные Министерства, отвечающие за направления в работе РДШ. Они контролируют работу 

отрядных активов.  

Активистами РДШ «Новое поколение»разработаны и внедряются в жизнь проекты 

«Забота», «Живая история» и «Создаем историю вместе…» и многие другие. Поддерживается 

связь с участниками великой Отечественной войны, учителями – ветеранами, детьми войны, а 

также организовано шефство над ними. Проводятся творческие фестивали, конкурсы, акции и 

флэш-мобы, различные культурно - образовательные, культурно - досуговые программы, 

интерактивные игры, семинары, мастер-классы, встречи с интересными людьми и многое 

другое. 

 На базе школы действует детское общественное объединение «Содружество» – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через:  

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборыпрезидента школы, министров), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел «Корзина добрых дел», дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других;  

договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение «Содружество». Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

клубные встречи «Ярмарка мастеров» – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 
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лагерныесборыдетскогообъединения; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников 

(в форме игр КВН, квестов «Наша школа», «В поисках сокровищ», театрализаций «Уроки 

театра» и т.п.);поддержкуиразвитиевдетскомобъединенииеготрадицийиритуалов, 

формирующихуребенкачувствообщностисдругимиегочленами, чувствопричастностиктому, 

чтопроисходитвобъединении 

(ежегоднаяцеремонияпосвящениявчленыдетскогообъединения«Содружество», 

созданияиподдержкиинтернет-страничкидетскогообъединениявсоц.сетяхвгруппе«ВКонтакте», 

организациидеятельностипресс-центрадетскогообъединения«Школьныйвестник», 

проведениятрадиционныхогоньков«Осеннийпраздник», «Голубойогонек»–

формыколлективногоанализапроводимыхдетскимобъединениемдел). 

Детская организация имеет герб, гимн, девиз. На общем сборе принимаются Законы, 

избирается председатель сроком на один год, который фактически является главой школьного 

самоуправления. Он представляет интересы учащихся на заседаниях педагогического совета, 

отчитывается о проделанной работе на совете ЦИТ - 1раз в полугодие и на общем сборе в конце 

года. «Лидер школы», творчески организует работу Центра Инициативы и Творчества. В совет 

ЦИТ, заседания которого проходят два раза в месяц, входят представители от каждого класса, 

как правило, самые активные дети.На заседаниях совета планируются и организуются 

общешкольные мероприятия и акции. Участие каждого класса отражается в экране успеха.Центр 

представлен коллегиями. 

Комитет досуга отвечает за организацию и проведение общешкольных мероприятий, 

традиционных праздников, вечеров Она же несет ответственность за подготовку учащихся к 

районным мероприятиям. 

Комитет правопорядка объединяет представителей каждого класса школы, отвечающих 

за порядок, дежурство по школе, столовой, в классах. 

Комитет по связи с общественностью освещает деятельность детской организации в 

школьной стенгазете «Школьный вестник», осуществляет связь с библиотекой, советом отцов, 

администрацией города, Дворцом пионеров и др. 

Комитет здоровья и спорта пропагандирует здоровый образ жизни, организует 

спортивные мероприятия: спартакиады, соревнования, кроссы, Дни здоровья, походы. 

Комитет милосердия организует и проводит акции «Ветеран живет рядом», «Обелиск», 

«Новый год – в каждый дом», «Малышок» и другие. 

Комитет « Друзья малышей» организует работу с учащимися 1 – 4 классов, выступает в 

роли вожатых, проводит Совет малышей. 

Каждая коллегия подводит итоги в конце каждой четверти на заседании совета ЦИТ. 

Организовано самоуправление и в классных коллективах. 

https://pandia.ru/text/category/4_klass/
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В каждом классе избирается совет, во главе которого стоит мэр, он же представляет 

коллектив в совете ЦИТ. 

В конце каждой четверти на итоговых классных собраниях подводятся итоги работы 

класса, оценивается участие каждого учащегося. 

 

Модуль «Волонтерство» 

 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет 

развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

 Цель волонтерского движения в школе – создать условия для вовлечения учащихся, 

достигших 14 лет, в добровольческую деятельность.В школе работа добровольческих отрядов 

ведется по разным направлениям: 

- Отряд «Движение вверх". Ребята, входящие в состав такого отряда, оказывают помощь 

инвалидам, престарелым, ветеранам, проводят акции "Георгиевская ленточка", "Добрые дела 

учителям" и пр. "Здоровье". Члены этого отряда участвуют в организации соревнований, 

создании спортплощадок в городе, пропагандируют преимущества занятий в спортивных 

секциях. Старшеклассники проявляют инициативу и формируют школьные команды по 

волейболу, баскетболу и пр. В рамках гражданско патриотического направления продолжилось 

сотрудничество с Советом ветеранов, встречи с участниками локальных войн, тружениками 

тыла, одинокими вдовами. Этой работой охвачены учащиеся со 5 по 11 классы. В школе по 

традиции проведены акции: «Милосердие», «Обелиск». 

- Отряд "Творчество". Участники этого отряда организуют праздники и вечера, концерты 

к памятным датам, создают ансамбль самодеятельности, театральную студию. 

- Отряд "Экология". Добровольцы этого отряда участвуют в благоустройстве территории 

школы, парка, сквера и т. д.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица; 

участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы;  

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  
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привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 

учреждений; 

включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или 

особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных 

учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 

участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами). 

 

 

 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 
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времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности. 

регулярные прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в  «Орский краеведческий музей», 

«Музей Т.Г. Шевченко в Орской крепости», пожарную часть, «Музей РЖД», на предприятия, на 

природу.  

литературные, исторические, организуемые учителями и родителями школьников в 

другие города для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к 

местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших 

советских воинов; 

многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию, коллективной организации, коллективному проведению, коллективному анализу 

туристского путешествия. 

турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, соревнования по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного 

отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание, включающий мини-

походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, 

конкурсы.  

 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. 
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В целях формирования индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 

Министерством образования  

Оренбургской области был рекомендован образовательный курс «Билет в будущее». 

Программа предназначена для проведения предметного курса с учащимися 8-9  классов в 

системе профориентационной работы. Заключен договор о сотрудничестве по 

профориентационной работе с ГАПОУ «Педагогический колледж»    г. Орска, разработаны план 

сезонной школы «Перспектива» и циклограмма открытых отраслевых профориентационных   

уроков. 

Эта работа осуществляется через:Профориентационные игры,экскурсии в 

педколледж,посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах,изучение интернет ресурсов, онлайн-

тестирование,участие во Всероссийских профориентационных проектах,профориентационную 

деятельность педагога-психолога (индивидуальные консультации, профориентационные 

программы). 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников в рамках 

учебного курса «Билет в будущее». 

 Проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» разработан и 

реализуется для учащихся 6 – 11-х школы в целях развития осознанности школьников выбора 

профессии. Профориентационный проект «Билет в будущее» состоит из трех основных блоков.  

Первый – тестирование. В школе каждому школьнику предлагается пройти трехэтапное 

онлайн-тестирование на специальной цифровой платформе. Методика тестирования основана на 

научных трудах отечественных ученых и практике экспертов Worldskills. Онлайн-тесты 

содержат развивающий опросник, определяющий готовность к выбору профессии, а также 

тесты, направленные на диагностику важных для выбора профессии способностей и навыков, 

осведомленности в различных перспективных направлениях. После каждого этапа тестирования 

участники получают обратную связь и персональные рекомендации. 

 Второй блок — профессиональные пробы. Это практико-ориентированные мероприятия. 

Опытные наставники проведут для школьников серию очных занятий и мастер-классов. 

Профессиональные пробы подразумевают индивидуальную и групповую практическую работу. 

Результат такой практической работы — выполнение конкретного задания.  

После окончания профпробы наставники дадут каждому участнику обратную связь и 

персональные рекомендации. Это третий этап проекта. Учащийся получит «траекторию 

профессионального развития» — рекомендации по изучению программ дополнительного 

образования в регионе. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
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профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок в педагогическом колледже г. Орска, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в 

работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники могут 

глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки.  

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоениешкольникамиосновпрофессииврамкахучебногокурса«Билетвбудущее». 

 

 Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 
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разновозрастныйредакционныйсовет подростков;  

школьнаягазета; 

школьный медиацентр; 

поддержкаинтернет-сайташколы;    

участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

Школьный медиацентр стал центром информационной жизни школы и замечательным 

помощником учителям и учащимся школы.Основная задача редакции школьной газеты – 

рассказать об этой жизни так, чтобы издание заинтересовало учеников, родителей, учителей.  

     В нашей школе выпускается ежемесячная детская газета «Школьный вестник», 

которая освещает актуальные события. Это способствует объединению школьного коллектива, 

воспитывает непосредственный интерес ко всему происходящему.  

       В составе школьного пресс- центра присутствуют  учащиеся, которые увлекаются 

литературной и творческой деятельностью, стремятся раскрыть на страницах газеты свои 

таланты.  

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение  наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

школьная газета «Школьный вестник» для старшеклассников, на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые 

могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

школьная интернет-группа «ВКонтакте» - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    
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участие школьников в конкурсах школьных медиа «Моя школа». 

 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

Элементыпред

метно-эстетической 

среды школы 

Формы предметно-эстетической среды школы  

Оформление 

интерьера школьных 

помещений 

цветовая отделка помещений; комплексность и внешний 

вид мебели, учебно-наглядных пособий, технических 

устройств; природа (живая и неживая); творческие работы 

Озеленение 

пришкольной 

территории 

зеленые уголки в классах, где дети наблюдают и 

ухаживают за растениями, высаживание на пришкольной 

территории «Аллеи славы», «Леса Победы». 

Благоустройств

о классных кабинетов 

Использование  современной удобной мебели, 

 магнитных плакатов, 

 деревянных раздаточных дидактических материалов, 

 игровых пособий, 

 программных продуктов, 

 конструкторов и многое другое. 

Событийный 

дизайн 

Выполнение проектов «Украсим школу своими руками», 

«Зелёное ожерелье», «Зелёный коридор» 

Использование 

школьной символики 

Оформление стендов в классах, рекреациях школы 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

оформлениеинтерьерашкольныхпомещений; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 
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работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (высадке «Аллеи памяти», «Леса 

Победы», созданию инсталляций, декоративного оформления отведенных для детских проектов 

мест);  

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

«Школа ответственного родителя» 

«Родительский всеобуч» 
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Родительские клубы 

Общешкольный родительский комитет и Наблюдательный совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальномуровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов.  
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Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками 

и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (динамика 

личностного развития школьников каждого класса- повышение уровня воспитанности классов). 

2. Воспитательная деятельность педагогов (педагоги не испытывают затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; стремятся к формированию 

вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; стиль общения 

учителей доброжелателен  со школьниками; у них складываются доверительные отношения со 

школьниками; являются для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми.)  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (педагоги 

имеют чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; школьной администрацией создаются условия для профессионального роста 
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педагогов в сфере воспитания; школьные педагоги поощряются за хорошую воспитательную 

работу со школьниками грамотами, премиями). 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации.  

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

 

4.Организационный раздел  

    Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. 

4.1. Учебный план  

           Федеральный учебный план в ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Федеральный учебный план должен, обеспечивать введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В федеральном учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область 

включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся. 

 Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть федерального учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: 
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 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования; 

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, 

в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 

экскурсии). 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. На 

первом и втором годах обучения эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

 на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность); 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется образовательной 
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организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендаций ПМПК и ИПРА. Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка не более 10 часов, из них не менее 5 часов отводится на проведение коррекционных 

занятий (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет образовательная организация. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 

могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Федеральный учебный план обеспечивает, а также возможность их изучения, и 

устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ЗПР. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом году обучения - 33 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся на первом году обучения 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий на первом и втором годах обучения используется "ступенчатый" 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока по 40 

минут каждый). 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов "Русский язык", 

"Литературное чтение" может корректироваться в рамках предметной области "Русский язык и 

литературное чтение" с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область "Русский язык и литературное чтение" введен учебный предмет 
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"Иностранный язык", в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Изучение учебного предмета "Иностранный язык" начинается со 3-го 

класса. На его изучение отводится 1 час в неделю.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки обучающихся. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 минут, на групповые занятия - до 40 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет 

не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную 

область в течение всего срока обучения на уровне начального общего образования) (пункт 

3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

 Учебный план Приложение 2 

 

4.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного общего 

образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебного года; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается образовательной организацией в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также с учетом мнений 

участников образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных традиций.  

При составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при 

составлении графика учебного процесса и система организации учебного года: четвертная, 

полугодовая. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график Приложение 3. 

 

4.3.План внеурочной деятельности 

4.3.1. Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации 

и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной 

деятельности формируется образовательной организацией с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 
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4.3.2. Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

4.3.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

образовательная организация учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

4.3.4. Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

и являются для образовательной организации общими ориентирами и не подлежат формальному 

копированию. При отборе направлений внеурочной деятельности каждая образовательная 

организация ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-

педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности 

обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут 

привлекаться родители как законные участники образовательных отношений. 

4.3.5. Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

4.3.6. Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие "Разговоры о 



231 

 

важном". 

4.3.6.1. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

4.3.6.2. Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением 

к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

4.3.7. Направления и цели внеурочной деятельности. 

4.3.7.1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

4.3.7.2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

4.3.7.3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4.3.7.4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 

импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности. 

4.3.7.5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

4.3.7.6. Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересы и способности к самообразованию. 

4.3.7.7. "Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. 

4.3.8. Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, 

групповой, коллективной); 
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учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

4.3.9. Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: 

учебные курсы и факультативы; 

художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; 

общественно полезные практики и другие. 

4.3.10. К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на 

территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности 

(спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

4.3.11. Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых 

форм организации. 

 

План внеурочной деятельности   

 МОАУ «СОШ №53 г. Орска»  

на 2023- 2024 уч.год 

 

курсы НОО 

курсы, занятия исторического 

просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности; 

Разговоры о важном 

курсы, занятия духовно-нравственной 

направленности по религиозным 

культурам народов России, основам 

духовно-нравственной культуры 
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народов России, духовно-

историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, 

научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

Эрудит  

Функциональная грамотность 

курсы, занятия экологической, 

природоохранной направленности; 

Я познаю мир 

курсы, занятия в области искусств, 

художественного творчества разных 

видов и жанров; 

Театральный 

Живое слово 

курсы, занятия туристско-

краеведческой направленности; 

«Мое Оренбуржье» 

курсы, занятия оздоровительной и 

спортивной направленности. 

Разговор о правильном питании 

Шахматы 
 

 Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные  занятия проводятся по 

выбору обучающихся и их семей. 

 

 

4.4. Календарный план воспитательной работы 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования. 

Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: 

как инвариантными, так и вариативными — выбранными школой. 

При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких 

педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы 

внеурочной деятельности»), делается только ссылка на соответствующие индивидуальные 

программы и планы работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 

классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их 

планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в школе в соответствии с имеющимися в её штате 

единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспитательной работе, вожатый, 

социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного образования, 

учитель. 

Целесообразно привлечение к организации также родителей (законных представителей), 

социальных партнёров образовательной организации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы школа вправе включать в 

него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, 
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реализуемых детскими и молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т. п. 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

(1-4 КЛАССЫ) 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

КТД 

КТД «День Знаний»  1-4 сентябрь ЗВР 
классные руководители 

КТД «О, спорт, ты – мир!» 1-4 В течение года ЗВР 
 учителя физкультуры 

КТД «Учитель! Перед именем 
твоим…» 

1-4 октябрь ЗВР 
классные руководители 

КТД «При солнышке тепло, при 
матери добро» 

1-4 ноябрь ЗВР 
классные руководители 

КТД «Память», День Героев 
Отечества, День 
неизвестного солдата 

1-4 1 декада декабря 
 

ЗВР 

КТД «Школа карнавальная» 1-4 декабрь ЗВР 
классные руководители 

КТД «ВЕДЫ» 1-4 декабрь ЗВР, УВР 
КТД «Память» 1-4 февраль ЗВР 

классные руководители 
КТД «Масленица» 1-4 февраль ЗВР 

классные руководители 
КТД «Время первых» 1-4 1 декада апреля 

 
ЗВР 

классные руководители 
КТД «ПрофессиЯ» 1-4 март ЗВР 

классные руководители 
профориентатор 

КТД  «Память»,  посвященное 

празднованию Победы в ВОВ 

1-4 в течение года 

по отдельному 
плану 

ЗВР 

КТД «Звени, звонок! Вещай судьбы 
начало!» 

1-4 май ЗВР 
классные руководители 

Школьные линейки 

День Знаний 1-4 сентябрь ЗВР 
День народного единства 1-4 ноябрь ЗВР 
День Героев Отечества 1-4 декабрь ЗВР 
День памяти о россиянах,
 исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества 

1-4 февраль ЗВР 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 март ЗВР 
День авиации и космонавтики 1-4 апрель ЗВР 
День Победы 1-4 май ЗВР 
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Общешкольные линейки по итогам 
четверти 

1-4 1 раз в четверть ЗВР 
классные руководители 

Торжественные ритуалы 

Первый звонок 1 сентябрь ЗВР 
классные руководители 

Посвящение в пешеходы 1 сентябрь ЗВР 
Посвящение в первоклассники 1 октябрь ЗВР 

 
Прощание с начальной школой 4 апрель ЗВР 

кл. 

руководители 4-

х классов 
Последний звонок 1, 

9,11 
май ЗВР 

кл. руководители 

Социальные проекты, акции, мероприятия 

Межведомственная операция
 «Подросток». 
Акция «Помоги пойти учиться» 

1-4 сентябрь  ЗВР 
социальный педагог 

Месячник по формированию 
толерантного 
сознания и профилактики 

экстремизма «Мы разные, но все мы 

вместе!» 

1-4 октябрь  
(по отдельному 

плану) 

ЗВР 
социальный 

педагог кл. 

руководители 

Акция «Молодежь выбирает жизнь!» 1-4 ноябрь  социальный педагог 
Месячник по формированию
 установок 
толерантного сознания и

 профилактики 

экстремизма «Мы разные, но все мы 

вместе!» 

1-4 ноябрь  ЗВР 
социальный 

педагог кл. 

руководители 

Конкурс «Знатоки дорожных правил» 1-4 декабрь ЗВР, классные 
руководители 

Декада «Нежности, добра и весны!» 1-4 март  социальный педагог 
кл. руководители 

Акция «Весенняя неделя Добра» 1-4 март  социальный педагог 
кл. руководители 

Несистемный модуль «Здоровое поколение» 

Месячник безопасности дорожного 
движения 
«Внимание, дети!» 

1-4 сентябрь  ЗВР 
кл. руководители 

День Здоровья 
(по плану Дня) 

1-4 сентябрь  ЗВР 
учителя физкультуры 

Учебная эвакуация 1-4 по отдельному 
плану 

ЗВР 
учитель ОБЖ 

Всероссийский урок «Готов к труду и 
обороне» 

1-4 сентябрь  ЗВР 
руководитель 

волонтерского отряда 
Городской конкурс рисунков и 
плакатов по 
ПДД «Движение БезОпасности» 

1-4 октябрь  ЗВР 
 

Декада дорожной безопасности 1-4 октябрь  ЗВР 
 

Конкурс рисунков и плакатов по
 ПДД 
«Движение БезОпасности» 

1-4 октябрь  ЗВР 

Муниципальный этап
 Всероссийских 
соревнований школьников

1-4 октябрь,  
март  

ЗВР 
учителя физкультуры 
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 «Президентские 
состязания» 
Спортивный фестиваль для детей с 
ОВЗ «Это 
вы можете» 

1-4 октябрь  ЗВР 

Мини-ГТО 1-4 ноябрь  ЗВР 
руководитель ФСК 

учителя 

физкультуры 
Декада дорожной безопасности 1-4 декабрь  ЗВР 

кл. руководители 
Классные часы «Здоровье- это 
успех!» 

1-4 декабрь  ЗВР 
кл. руководители 

Школьный  фестиваль«Папа,мама, я – 
спортивная семья» 

1-4 март  учителя физкультуры 

Месячник безопасности «Внимание, 
дети!» 

1-4 март  ЗВР 
кл. руководители 

Всероссийский День здоровья 
(по отдельному плану Дня) 

1-4 март  ЗВР 

Веселые старты 1-4 май  руководитель ФСК 
учителя физкультуры 

Инструктажи по безопасности перед 
летними 
каникулами 

1-4 май  ЗВР 
кл. руководители 

Несистемный модуль «Я – гражданин» 
Урок безопасности, посвященный
 Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 
«Лента времени» 

1-4 сентябрь  ЗВР 
кл. 

руководители 

ст.вожатая 
Урок знаний 
 

1-4 сентябрь  ЗВР 
кл. 

руководители 

ст.вожатая 
Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» #ВместеЯрче 

1-4 октябрь  ЗВР 
руководитель 

волонтерского отряда 
Всероссийский урок безопасности 
школьников 
в сети интернет 

1-4 октябрь  ЗВР 
учитель информатики 

День народного единства.  
 

1-4 октябрь  ЗВР 
кл. 

руководители 

ст.вожатая 
Международный день толерантности 
«Фестиваль народов моего края»,  

1-4 ноябрь  ЗВР 
ст.вожатая 

ПДО 
Всероссийская акция «Час кода» 
Единый урок 

1-4 декабрь  ЗВР 
учителя информатики 

«Урок России», посвященный 
Дню 
Конституции 

1-4 декабрь  кл. руководители 
ст.вожатая 

День российской науки «Лента 
времени» 

1-4 февраль  ЗВР 
кл. 

руководители 

ст.вожатая 
День защиты Земли 1-4 март  ЗВР 

руководитель 

волонтерского отряда 
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День пожарной охраны. Урок ОБЖ 1-4 апрель  ЗВР 
учителя ОБЖ 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Названиекурса 

 

Классы 

Количество 

часов 

внеделю 

 

Ответственные 

«Время читать» 1-4 1 Учитель нач. классов 

«Живое слово» 2-3 1 Учитель нач. классов 

«Я- исследователь» 2 1 Учитель нач. классов 

«Мое Оренбуржье» 1-4 1 Учитель нач. классов 

«Разговор о правильном питании» 1-4 1 Учитель нач. классов 

«ЗОЖ» 3 1 Учитель нач. классов 

«Я- кадет» 1-4 1 Военные воспитатели 

«Десант-УРА» 1-4 2 Военные воспитатели 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива класса. 
Распределение 
поручений 

1-4 сентябрь  ЗВР 
Ст.вожатая 

Конкурсы девочек-лидеров «Мисс 

школа»,посвященные 

Международному Женскому Дню 

1-4 март Зам. директора по ВР, 

классные руководители, УС 

«Содружество» 

 

Областной День детства 1-4 май Зам. директора по ВР, 

классные руководители, УС 

«Содружество» 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Единый день профориентации 1-4 Март, 
по отдельному 
плану работы 

Классные руководители 

Экскурсия на предприятия, 

организации города и области 

1-4 В течение года, 

согласно плану 

Классные руководители 

Тематическая линейка «У меня растут 

года» 

1-4 В течение года, 

согласно плану 

УС «Содружество» 

Циклы профориентационных 
часов 
(циклограмма) 

1-4 в течение года Классные руководители 

Профориентационный сайт 1-4 в течение года Классные руководители 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Школьный интернет-сайт в ВК 1-4 в течение года ЗВР 
Подготовка номера школьной газеты. 

Сбор информации для школьного 

1-4 январь УС «Содружество» 
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пресс-центра (Зимние каникулы) 

Подготовка плакатов ко Дню 

Защитников Отечества. Подбор 

художественных средств и 

материалов. 

1-4 февраль УС «Содружество» 

Съемка рекламного ролика школы. 

Редактирование. Обсуждение 

итоговых материалов. 

1-4 март УС «Содружество» 

Сбор информации для школьного 

пресс-центра (майские праздники: 1 и 

9 мая, последний звонок). Написание 

пресс-релизов и интервью, 

размещение информации на странице 

«ВКонтакте». 

1-4 май УС «Содружество» 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» 

Просмотр агитационных 
видеороликов 
беседа с юнармейцами 

1-4 в течение года Рук-ль отряда «Звезда», 
юнармейцы школы 

РДШ 

Экотренд 1-4 03.10.20– 01.04. 
21 

Ст.вожатая 

Я познаю Россию 1-4  Ст.вожатая 

Информационная культура 
безопасности 

1-4 21.10.2020 – 
31.05.2021 

Ст.вожатая 

Школьный музей 1-4 В течение года Ст.вожатая 

Конкурс сочинений «Эх, дороги…» 2-4 январь Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 

Школьный конкурс «А, ну-ка, 

мальчики!» 

1-4 февраль Старшая вожатая, кадеты 

Операция «Забота», рейды к ветеранам 

войны и труда 

2-4 февраль Старшая вожатая, кадеты 

Музыкальные переменки 1-4      в течение года Старшая вожатая, 

РДШ «Новое поколение» 

Урок «Мы проходим улицы Героев», 

посвященный Победе в ВОВ 1941-

1945гг 

1-4           февраль Старшая вожатая, 

кадеты 

Акция «Читаем детям о войне» 1-4       март - апрель Старшая вожатая, 

РДШ «Новое поколение» 

Акция «Обелиск» 1-4        апрель Старшая вожатая, 

кадеты 

Смотр строя и песни «Сегодня в строю 

– завтра в бою» 

1-4        апрель Старшая вожатая, кадеты 

Выставка рисунков «Салют Победы» 1-4         май Старшая вожатая, 

РДШ «Новое поколение» 

Волонтерство 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Экологический   марафон    «Скажем    

«Да»  в 
защиту природы» 

1-4 октябрь - 
май 

Старшая вожатая, ШВО 

«Движение вверх» 

Выставка-конкурс из бросового 
материала «Сделаем наш город чище!» 

1-4 ноябрь Старшая вожатая, ШВО 

«Движение вверх» 
Выставка-конкурс детского рисунка 

«Экология глазами детей» 
1-4 ноябрь Старшая вожатая, ШВО 

«Движение вверх» 
Конкурс «Чистая 

планета» 
1-4 ноябрь Старшая вожатая, ШВО 

«Движение вверх» 

Акция «Добру откроются сердца» 1-4 январь Старшая вожатая, ШВО 

«Движение вверх» 

Акция: «Птичья столовая» 1-4 январь - февраль Старшая вожатая, ШВО 

«Движение вверх» 

Всероссийская экологическая акция 

«Добрые уроки» 

1-4 январь Старшая вожатая, ШВО 

«Движение вверх» 

Операция «Скворечник» 1-4 март Старшая вожатая, ШВО 

«Движение вверх» 

Акция «Весенняя неделя добра» 1-4 апрель Старшая вожатая, ШВО 

«Движение вверх» 

Экологическая акция «Чистая Земля. 

Уберем мусор из нашей жизни», 

субботники 

1-4 21 апреля Старшая вожатая, ШВО 

«Движение вверх» 

Акция «Белые журавлики» 1-4 май Старшая вожатая, ШВО 

«Движение вверх» 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 май Старшая вожатая, ШВО 

«Движение вверх» 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Реализация проекта «Люблю тебя, мой 

край родной», туристические маршруты: 

«Увлекательная экскурсия вглубь 

истории по долине легенд», «Там, где 

цветут тюльпаны, и гнездится степной 

орел». 

1-4 сентябрь - май Классные руководители 

Посещение краеведческих музеев г. 

Орска, г. Оренбурга 

1-4 в течение года Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

 

Оформление школы согласно 

мероприятиям Школьного календаря 

событий, КТД 

1-4 в течение года ЗВР 
Классны

е 

руководи

тели 
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Выставки по итогам конкурсов 
рисунков 

1-4 в течение года ЗВР 
Классны

е 

руководи

тели 
Оформление классных уголков по ПДД 
и ОБЖ 

1-4 сентябрь Кл. руководители 

Оформление кабинетов 1-4 сентябрь Кл. руководители 
Конкурс «Самый зеленый кабинет» 1-4 октябрь  ЗВР 
Оформление информационных
 стендов и 
уголков безопасности 

1-4 в течение года ЗВР 

Использование элементов школьной 
символики 

1-4 в течение года ЗВР 
Кл. руководители 

Конкурс кабинетов 1-4 апрель  ЗВР 
Книгообмен «Книжная лавка» 1-4 в течение года Зав.библиотекой 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Родительский всеобуч 

Период адаптации. 1 I четверть Педагог-психолог 
Режим питания в школе и дома. 2 I четверть Соц.педагог 
Воспитание привычек у детей. 
Подражательность, эмоциональности, 

впечатлительность учащихся младших 

школьников. 

3-4 I четверть Педагог-психолог 

 Сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения - одна из 

приоритетных задач семьи и школы 

1-4 январь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Воспитание патриотизма и любви к 

«малой родине» 

1-4 февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Организация свободного времени детей 

младшего школьного возраста. Роль 

дополнительного образования. 

1-4 март Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Воспитание нравственных привычек и 

культуры поведения младшего 

школьника. Формирование культуры 

межэтнического общения. 

1-4 апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Летняя оздоровительная кампания. 

Формы совместного отдыха родителей и 

детей 

1-4 май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольные мероприятия 
Установочное общешкольное
 родительское 
собрание 

1-4 сентябрь  ЗВР, ЗУВР 

Выборы в Управляющий совет школы 1-4 сентябрь  ЗВР 
Выборы в родительские комитеты 
классов 

1-4 сентябрь  ЗВР 
кл. руководители 

Межведомственная операция 
«Подросток». 
Акция «Помоги пойти учиться» 

1-4 сентябрь  Социальный педагог, 
кл. 

руководители 
Социальная диагностика.Оформление 
социальных паспортов классов. 

Формирование банка данных «Семья» 

1-4 сентябрь  Социальный педагог, 
кл. 

руководители 
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Заседание городского клуба 
«Семейный многогранник» 

1-4 октябрь  
февраль  

Социальный педагог 

Заседание школьного клуба «Планета» 1-4 в течение года Социальный педагог 
Межведомственная акция «Остановим 
насилие 
против детей» 

1-4 апрель  ЗВР 
социальный педагог 

Тематические родительские собрания 1-4 в течение года по 
плану работы 

Кл. руководители 

Фестиваль «Герб нашей семьи, 

генеалогическое древо» 

1-4 январь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Выставка детских творческих работ 

совместно с родителями на тему «Край 

любимый и родной - нет тебя красивей!» 

1-4              март Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Бессмертный полк» 1-4             май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Консультации для родителей 
Организация работы классного 
родительского 
комитета 

1-4 октябрь  ЗВР, кл.рук-ли 

Организация летней занятости детей 1-4 апрель  ЗВР 
социальный педагог 

Открытые дни с посещением уроков
 и 
внеклассных мероприятий 

1-4 апрель  ЗВР 

Индивидуальные встречи для
 решения 
возникающих вопросов по обучению

 и воспитанию 

школьников 

1-4 в течение года ЗВР 
кл. руководители 

Школ ответственного родителя, 
онлайн- консультации 
«Вопрос-
ответ»  

1-4 в течение года ЗВР, председатель 
родительского 

комитета школы 

Классное руководство 
 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

4.5. Система условий реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

        Требования к условиям реализации АООП НОО представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов начального общего образования. 

       Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 
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 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

        В целях обеспечения реализации АООП НОО в МОАУ СОШ № 53 для участников 

образовательного процесса созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения  адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 

образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

4.5.1. Кадровые условия реализации АООП НОО 

           МОАУ СОШ №53 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой НОО. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 1 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

МОАУ СОШ № 53 укомплектовано медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы НОО 

Должность Должностные 

обязанности 

Коли

честв

о 

работ

ников 

в УО 

Требования к уровню 

квалификации 

Фа

ктический 

уровень 

квалифик

ации 

Руководитель 

образовательно

го 

учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

1 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее профессиональное 

образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в 

области государственного и 

муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет 

+ 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-методической 

и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

4 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее профессиональное 

образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в 

области государственного и 

муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж 

+ 
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работы на педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Учитель 

начальных 

классов, 

английского 

языка, музыки, 

физической 

культуры 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

7 Высшее профессиональное 

образование или 

среднее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное образование или 

среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы 

+ 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях 

и по месту 

жительства 

обучающихся 

1 Высшее профессиональное 

образование или 

среднее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

+ 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1 Высшее профессиональное 

образование или 

среднее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

+ 
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профессиональное 

образование по направлению 

подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления 

требований к стажу работы. 

Библиотекарь  Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

+ 

 

 

 

            Системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников 

Школа обеспечена квалифицированными кадрами, готовыми к реализации 

образовательной программы НОО. Педагогический коллектив начальной школы состоит из 10 

педагогов начальных классов и учителей- предметников: иностранного языка,  физической 

культуры. Из 10 педагогов начальных классов  все имеют высшее образование, 1 чел. – I 

квалификационную категорию,  3 чел. – соответствие занимаемой должности, 6 чел.- без 

категории. 

График прохождения курсов и аттестации педагогическими работниками МОАУ 

«СОШ № 53 г. Орска»   (приложение 1) 
 

В течение учебного года все педагоги повышают свою квалификацию в форме участия в 

конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы, дистанционного образования. 

             Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Критерии 

оценки 

Показатели  Индикаторы 

Успешность учебной 

работы (динамика 

учебных достижений 

обучающихся) 

1.Уровень верхней 

планки освоения 

обучающимися учебных 

программ при 5- балльной 

системе 

Доля обучающихся, получивших 

по предмету за период  оценки 

«4» и «5»  
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2. Уровень нижней  

планки освоения 

обучающимися учебных 

программ  

Доля  обучающихся, получивших 

по предмету за период  оценку 

«неудовлетворительно»   

3. Степень 

выравнивания уровня знаний 

обучающихся (динамика 

учебной успешности)  

4. Уровень 

достижений обучающихся во 

внеучебной деятельности 

5. Результативность 

учебной деятельности учителя 

по независимой внешней 

оценке выпускников 

начальной ступени 

Доля обучающихся, в данном 

классе, повысивших оценку по 

предмету по итогам периода 

 

Результативность участия 

школьников в олимпиадах, 

конкурсах 

 

Доля выпускников   

начальной ступени образования в 

классах данного учителя, 

получивших  за комплексную 

работу результаты (в баллах)  

выше среднего по городу 

Успешность 

внеурочной работы 

по предмету 

1.Степень 

вовлеченности 

слабоуспевающих 

обучающихся в  

дополнительную работу  

 

2.Степень 

ответственности и 

дисциплинированности 

обучающихся 

3.Степень предметной 

вовлеченности обучающихся в  

исследовательские проекты.   

Доля обучающихся, успевающих  

не более, чем на оценку 

«удовлетворительно»   

вовлеченных в систематическую 

дополнительную подготовку.  

Доля пропусков уроков 

обучающимися по 

неуважительной причине  

 

Доля обучающихся по данному 

предмету, вовлеченных в 

исследовательский проект 

Результативность 

научно-

методической 

деятельности 

учителя 

1. Уровень 

подготовленности 

обучающихся к 

исследовательской 

деятельности по предмету  

2. Обучение на 

программах, способствующих 

повышению качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности учителя.  

Участие (чел.) обучающихся – в  

научно-практических 

конференциях, форумах разного 

уровня с докладами по предмету  

 

Уровень программы повышения 

квалификации и\или  

профессиональной подготовки  

 

Результативность 

коммуникативной 

деятельности  

учителя 

 

1. Степень готовности 

учителя к обобщению и 

распространению передового 

(в т.ч. собственного)   

педагогического опыта 

Уровень, вид и периодичность 

(частота) проведения 

консультаций, мастер классов, 

открытых уроков, семинаров 
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2. Уровень 

коммуникативной культуры 

при общении с обучающимися  

и родителями 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со стороны 

родителей и\или обучающихся на 

характер деятельности учителя. 

 

         При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников школы к реализации ФГОС НОО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС НОО; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО . 

В МОАУ СОШ № 53 создана система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС НОО 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОО по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС НОО 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС НОО 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

следующих формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

4.5.2. Финансовые условия реализации АООП НОО 

           Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 

НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО  

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре АООП НОО; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также 

механизм их формирования. 

              Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

            Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях Оренбургской  области в соответствии со Стандартом в расчёте на одного 

обучающегося в год, Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов 

сверх установленного регионального подушевого норматива. 

           Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

            Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутри бюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 
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          Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с пользованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

• использование нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона 

— бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного 

учреждения. 

         В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие 

в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МОАУ СОШ № 53 осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

         В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 20 до 40%. 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

• Значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего объёма 

фонда оплаты труда. 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества, проведённых им учебных часов и численности, обучающихся в 

классах. 

 

        Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в 

локальных правовых актах и коллективном договоре МОАУ «СОШ № 53 г. Орска». В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 
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том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

        В локальных актах МОАУ СОШ № 53 также определены: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

          В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

Управляющего Совета МОАУ СОШ № 53. Для обеспечения требований Стандарта на основе 

проведённого анализа материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МОАУ СОШ № 53: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации АООП ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации АООП НОО в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного 

учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах 

Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования 

реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 

ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—

ответы», в котором предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением 

и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. Взаимодействие осуществляется: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 
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4.5.3. Материально-технические условия реализации АООП НОО 

 

Материально-техническая база МОАУ СОШ № 53 приведена в соответствии с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 Для этого МОАУ «СОШ № 53» разработала и закрепила локальным актом перечни 

оснащения и оборудования школы. Критериальными источниками оценки учебно-

материального обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС, требования 

и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

Устав МОАУ «СОШ № 53 г. Орска». 

Программа развития МОАУ «СОШ №53» на 2021– 2025 гг. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МОАУ «СОШ №53» обеспечено мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• 8 учебных кабинетов, 7 компьютеров, 3 телевизора; оборудован кабинет с 

интерактивной доской; 

• помещением библиотеки; 

• спортивным залом и спортивной площадкой, оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения (2 медицинских кабинета (кабинет врача, 

процедурная). Оба кабинета прошли лицензирование; 

• административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

• гардеробом, санузлами; 

• пришкольным участком (территорией) со спортивной зоной, которая включает в себя 

гимнастический городок, волейбольную площадку, площадку для подвижных игр) 

  МОАУ «СОШ № 53 г. Орска» располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим 

реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. Состав 

комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства обучения 

на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. 
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  Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

  Инновационные средства обучения содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

      Единое информационное образовательное пространство включает в себя 

технические, программные, телекоммуникационные средства; многофункциональную 

локальную сеть школы как информационную платформу, позволяющую применять в 

образовательном процессе информационные технологии; 2 компьютерных класса; библиотека с 

открытым доступам к компьютеру, сканеру и принтеру всем участникам образовательного 

процесса; сайт МОАУ «СОШ № 53 г. Орска» http://kadetka-53-orsk.ru . Сайт школы и 

электронная почта Е-mail позволяют всем участникам образовательного процесса оперативно 

осуществлять поиск и обмен информацией, представлять общественности свои результаты, 

использовать новые методы и организационные формы работы. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в МОАУ «СОШ № 53 г. Орска» осуществляется по следующей форме: 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в МОАУ СОШ № 53 г. Орска 

1. Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников  

2. Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками 

3. Помещения для занятий музыкой, хореографией  

Необходимое оборудование и оснащение  

1. Компоненты оснащения учебного кабинета начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, локальные акты 

МОАУ СОШ № 53 г. Орска 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. Учебно-методический комплекс  

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

2. Компоненты оснащения методического кабинета начальной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, регионального и муниципального уровней, 

локальные акты. 

2.2. Документация МОАУ СОШ № 53 г. Орска 
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2.3. Комплекты диагностических материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое оснащение. 

3. Компоненты оснащения физкультурного зала: тренажеры, шведская стенка, 

волейбольная сетка, обручи, скакалки и др. 

  Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса в 

МОАУ «СОШ № 53 г. Орска» обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

  Участники образовательного процесса компетентны в решении учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий 

(ИКТ). Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Материально-технические условия МОАУ «СОШ №53 г. Орска» по реализации 

общеобразовательной программы по ФГОС 

Общая площадь школы:  3 310 кв.м. 

Школа оборудована:                                                                                                 

-АПС (автоматизированная пожарная сигнализация)                                                    

-«Стрелец-Мониторинг» (дублирующий сигнал  на пульт  подразделения пожарной части) -

системой видеонаблюдения (16 камер)                                                                                     

-кнопкой экстренного вызова сотрудников полиции 

 

Наименование 

помещения 

Кол-

во 

Площадь 

кв.м. 

оборудование Кол-

во 

Приме

чание  



254 

 

Классные комнаты: 

 

 

 

 

 

 

 

из них 2 кабинета 

информатики 

 

 

25 1210.8 

 

 

 

 

 

 

 

98.2 

Программный комплекс 

педагога 

Компьютер 

Ученический комплект 

мебели 

Доска классная 3-х створч 

 

Программный комплекс 

педагога 

Стол компьютерный 

Компьютер 

Ноутбук 

Мультимедиапроектор 

Принтер 

МФУ 

Кондиционер 

Музыкальный центр 

 

 1 

 7 

 25 

 

26 

 

 

1 

21 

14 

11 

2 

1 

1 

2 

1 

 

Кабинет технологии 2 201.8 Компьютер 

Принтер 

Станок  

Верстак 

Электролобзик 

Электродрель 

Электрофрезер 

Наборы ручных 

инструментов 

Машина швейная 

Оверлок 

 

2 

2 

4 

7 

1 

2 

1 

10 

 

7 

2 

 

 

Спортзал 1 210 Бревно гимнастическое 

Вертикальная стойка 

Комплект штанг 

Палатка 

Скамья СКОТТА 

Скамья под штангу 

Стол теннисный 

Универсальная скамья 

Щит баскетбольный 

Перекладина 

Стойка для прыжков 

Мячи баскетбольные 

Мячи футбольные 

Мячи волейбольные 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

5 

1 

2 

1 

1 

 

 

Актовый зал 1 176 Музыкальный микшер 

Музыкальный центр 

Синтезатор «Саsiо» 

Микрофон профессионал. 

Пианино 

1 

1 

1 

1 

2 

 

Лыжная база 1 24 Лыжи комплект 42  

Библиотека 1 

 

70 Компьютер 

Принтер 

1 

1 
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Библиотечный фонд 13000 

Медицинский кабинет: 

кабинет приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

прививочный кабинет 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

48.8 

35.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1 

 

Аппарат РОТТА 

Весы медицинские 

Оправа детская 

Облучатель 

Спирометр 

Трахеанатомный набор 

Тренажер «МАКСИМ» 

Тонометр 

 

Облучатель бактерицидный 

Холодильник 

Шкаф аптечный 

 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

 

 

1 

2 

1 

 

 

Столовая: 

 

обеденный зал 

 

кухня 

1 191 

 

81.6 

 

109.4 

 

 

 

Стол обеденный со 

стульями 

Посудомоечнач машина 

Сковорода электрическая 

Универсальная  кухонная 

машина 

Шкаф жарочный 

Электрокотел 

Электроплита 

Холодильный шкаф 

Ларь-морозильник  

Электромясорубка 

 

 

24 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 

Администрация  4 85 Компьютер 

Принтер 

Кондиционер 

Факс 

 

6 

6 

2 

1 

 

 

4.5.4. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Реализации образовательной программы способствует Служба сопровождения (педагог-

психолог, социальный педагог), работа которой направлена на сохранение физического и 

психического здоровья всех участников образовательного процесса, а также на развитие 

учащихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

- индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений 

обучающихся; 

- психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей, 

- организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении, учителем, психологом, классным руководителем, социальным педагогом, 

администрацией. 
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- для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные 

(групповые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, 

поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных ситуациях. 

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в МОАУ СОШ №53 обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на первой ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне ОУ. 

Основные формы сопровождения: консультирование, развивающая работа, 

профилактика, просвещение, экспертиза, диагностика, коррекционная работа. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка одарённых детей. 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

№

 п\п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1

1 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 
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основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные проекты 

1

2 

Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности. 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1

3 

Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизи- 

рованное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения 

единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 
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гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение 

собственной позиции 

1

4 

Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога 

об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1

5 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, 

особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует 

сохранению объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

— педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 

1

6 

Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2

1 

Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект- 

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы урока 

и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2

2 

Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу в 

конкретном возрасте 
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обучающихся 

                                     3. Мотивация учебной деятельности 

3

1 

Умение 

обеспечить 

успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3

2 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3

3 

Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого материала 

в реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

4

1 

Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4

2 

Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

4Компетентность в Позволяет осуществлять — Знание теоретического 
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3 субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учёт в своей деятельности 

4 

 

4 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагают непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно- 

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5

1 

Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; по материальной 

базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 
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организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность 

в разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— обоснованность 

используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5

2 

Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. При решении 

проблем могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6

1 

Компетентность в 

установлении 

субъект- 

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая 
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установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6

2 

Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных 

обучающимися знаний; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6

3 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного 

«Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6

4 

Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 
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объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6

5 

Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств 

и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

4.5.5. Система специальных условий 

Требования к организации пространства 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 3-х этажном здании, построенном по 

типовому проекту. Занятия проводятся в 3 предметных кабинетах и 1 классной комнате, в 1-ом 

компьютерном классе с выходом в Интернет. Имеется медицинский кабинет, библиотека, 

оснащенная компьютером, столовая на 288 посадочных мест, спортивный зал, стадион. 

Общий фонд школьной библиотеки составляет 16174 экземпляров, из них: 

 203- экземпляров справочной; 

570 экземпляров художественной; 

6247 экземпляров методической; 
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6247 экземпляров учебной литературы; 

0 для учащихся, обучающихся с ОВЗ. 

У школы имеется свой сайт. 

 Таким образом, в целом материально-техническое оснащение позволяет создать 

условия для реализации концепции инклюзивного образования. Школа получила санитарно-

эпидемиологическое заключение на право ведения образовательной деятельности. В течение 

учебного года постоянно уделяется внимание улучшению материально-технической базы, 

охраны здоровья, обеспечению санитарно-гигиенического режима работы с детьми с  ЗПР. Но не 

хватает компьютеров, нет интерактивных досок, специальных приложений и дидактических 

материалов.  Администрация школы продолжит работу над улучшением материально-

технической базы школы, обновлением фонда библиотеки в целях выравнивания условий 

получения образования.  

В образовательном учреждении установлен контрольно-пропускной режим допуска граждан 

посредством введения административного дежурства и дежурства техперсонала в дневное время 

и сторожем в ночное. Посторонние лица и представители контролирующих органов 

регистрируются в журналах. 

Предусматривается осуществление постоянного контроля за организацией 

антитеррористической и противопожарной защищенности школы; проводится разъяснительная 

работа среди учащихся с ЗПР и их родителей. Для обеспечения безопасности учащихся ведется 

постоянный контроль за безопасным проведением культурно-массовых мероприятий в школе 

С целью отработки алгоритма действий учащихся с ЗПР во время чрезвычайных ситуаций в 

школе проводятся тренировки. Продолжена работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пропаганде техники безопасности. 

        Режим работы школы –   пять дней в 1 смену. Начало занятий в 8 час 30 мин. 

Продолжительность урока – 40 мин. Продолжительность перемен от 10 до 20 мин. 

Продолжительность учебного года в 1 классе —33 недели, во 2-4 классах –34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. При определении продолжительности занятий в 1 классе 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (сентябрь,  

октябрь по 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут 

каждый, январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый. Форма получения   образования: очная. 

Объем максимальной учебной нагрузки:  

 

Класс  Максимальная 

нагрузка 

1 21 

2 26 

3 26 

4 27 
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В школе используются классно-урочная система для организации учебного процесса с 

детьми с ОВЗ и внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность организована во второй 

половине дня через работу  по программам спортивно-оздоровительного, нравственного, 

социального, общекультурного, общеинтеллектуального, коррекционно-развивающего 

направлениям 

Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья учащихся. 

Обучение и воспитание несут развивающий характер, сопровождаются в течение учебного года 

работой психолого-медико-социальной службы. 

Проводятся медосмотры, беседы на уроках и классных часах с приглашением специалистов. 

На уроках применяются здоровьесберегающие технологии. В школе проходят дни здоровья, 

спортивные соревнования. Организованы летний лагерь дневного пребывания при школе, 

динамические паузы между уроками, прогулки и спортивные часы на свежем воздухе. 

В школе организовано горячее питание. В пищевом рационе школьников с ЗПР 

предусмотрены белковые продукты, овощи и фрукты. Пища содержит растительное масло и 

витамины, которые повышают сопротивляемость к инфекционным заболеваниям, способствуют 

правильному развитию и росту ребенка. Медицинский работник и администрация школы 

регулярно ведут контроль за качеством пищи и её дозировкой. Доставка продуктов 

производится ежедневно.  

Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. В 

2020 – 2024гг. будет продолжена работа по повышению квалификации учителей через 

систему курсов повышения квалификации. 

       Инклюзивная образовательная среда характеризуется системой ценностного отношения к 

обучению, воспитанию и личностному развитию детей с ОВЗ, совокупностью ресурсов (средств,    

внутренних    и    внешних    условий)    их    жизнедеятельности    в    школе    и 

направленностью на индивидуальные образовательные стратегии обучающихся.  ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ служит реализации права каждого ребенка на образование, 

соответствующее его потребностям и возможностям, вне зависимости от тяжести нарушения 

психофизического развития, способности к усвоению базового уровня образования. 

Адаптационно-воспитательная работа, осуществляемая в общеобразовательных классах 

школы, дает положительные результаты, хотя, конечно, имеют место и неблагополучные случаи.      

Задача       школы      - совершенствовать      формы      и      методы       адаптационно-

воспитательной работы, в целях обеспечения социальной адаптации и интеграции детей с ЗПР   

в обществе. 

       Важным условием организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР, 

является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, распорядке, режиме функционирования 

организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, 

ближайших планах и т.д. 

 

Требования к организации рабочего места 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 
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Требования к учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения. 

         Реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничения здоровья. Наиболее известным в стране из проектов 

издательства «Просвещение» является учебно-методический комплекс для начальных классов 

«Школа России».  

       УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов основополагающих 

принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение (рабочие тетради и 

дидактические материалы для обучающихся, методические пособия с электронными 

приложениями для учителя и др.),  гарантирует преемственность с дошкольным образованием. 

Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК 

«Школа России», направлены на обеспечение современного образования младшего школьника в 

контексте требований ФГОС. Именно УМК «Школа России» использован в МОАУ  «СОШ № 53 

г. Орска» при освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО. Все программно-методическое 

обеспечение учителя начальных классов адаптируют  под особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР. С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

применяются специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и прочее на 

бумажных и (или) электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы 

коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО  

                          

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МОАУ «СОШ № 53 г. Орска» создана и поддерживается 

комфортная развивающая образовательная  среда, адекватная задача достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные МОАУ «СОШ № 53 г. Орска» условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализации ООП и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенностей МОАУ «СОШ № 53 г. Орска», его организационной 

структуры, запрос участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможности взаимодействия с социальными партнерами, 

использование ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы МОАУ «СОШ № 53 г. Орска», 

характеризующий систему условий, содержит: 

‒ описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования МОАУ 

«СОШ № 53 г. Орска»; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
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Описание системы условий реализации основной образовательной программы МОАУ 

«СОШ № 53 г. Орска» базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в МОАУ «СОШ № 53 г. Орска» условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы МОАУ «СОШ № 53 г. Орска», сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров 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). 
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Приложение 1 

График 

прохождения курсов и аттестации педагогов начальных классов МОАУ 

«СОШ № 53 г. Орска» 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

Курсы Аттестация 

последние очередные последняя очередная 

1 Альджипаров Жанат 

Ахметжанович 
2022 2025 2023(1) 2028 

2 Голоушкина Ольга 

Алексеевна 
2023 2026 2024(1) 2029 

3 Дорогина Валерия 

Валерьевна 
2022 2025 2021 (1) 2026 

4 Досубаева Максут 

Тулендеевна 
2022 2025 2024 (1) 2029 

5 Калашникова Галина 

Владимировна 
2022 2025 2024 (1) 2029 

6 Лугачева Галина 

Владимировна 
2021 2024 2023 (с) 2028 

7 Мдинарадзе Екатерина 

Игоревна 
2022 2025 2020 (с)  2025 

8 Прохорова Светлана 

Владимировна 
2022 2025 2024 (1) 2029 

9 Молостова Кристина 

Алексеевна 

2023 2026 Молодой 

специалист 

2025 

10 Тукабаева Нурслу 

Данияровна 
2022 2025 2023 (1) 2028 

11 Федотова Ольга 

Викторовна 
2022 2025 2024 (1) 2029 

12 Шнерр Александр 

Карлович 
2022 2025 2023 (с) 2028 
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Приложение 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметная область Учебный 

предмет/курс 

Количество часов в неделю 

1а 2а 3а 3б 4а 4б 4в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий 

мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 0 1 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 20 22 22 22 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса        

Физическая культура 1 1 1 1 0 0 0 

Итого 1 1 1 1 0 0 0 

ИТОГО недельная нагрузка 21 23 23 23 23 23 23 

Количество учебных недель 33 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 693 782 782 782 782 782 782 
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План внеурочной деятельности (недельный) 

муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 53 г. Орска" 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

1а 2а 3а 3б 4а 4б 4в 

Разговоры о важном  1 1 1 1 1 1 1 

Моё Оренбуржье  1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО недельная 

нагрузка 

2 2 2 2 2 2 2 
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Приложение 3 

Календарный учебный график 

МОАУ «СОШ №53г. Орска» 

на 2024-2025 учебный год 

 

1. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

 

1-ые классы – 1                    5-ые классы - 2           10-ые классы - 1       

      2-ые классы – 1                    6-ые классы - 3           11-ые классы - 1      

3-ые классы – 2                    7-ые классы - 3                                                          

4-ые классы – 3                    8-ые классы - 3 

                                               9-ые классы – 3 

 

2. Продолжительность учебного года в МОАУ «СОШ №53г. Орска» на  

начало учебного года 02.09.2024 г.; 

в 1-х классах –33 недели; 

во 2-8-х, 10-х классах 34 недели; 

в 9, 11-х классах – 37 недель (включая государственную итоговую аттестацию). 

 окончание учебного года 

в 1-х классах - 23 мая; 

во 2-8-х, 10-х классах – 29 мая; 

в 9, 11-х классах – в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, региональных и муниципальных органов управления образованием о проведении 

государственной аттестации на данный учебный год. 

       

      3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

             Учебный год делится на первом и втором уровне: 

 в 1-ых-9-х классах на четверти: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

1-я четверть 02.09.2024 г. 25.10.2024 г. 8 

2-я четверть 04.11.2024 г. 29.12.2024 г. 8 

3-я четверть 09.01.2025 г. 25.03.2025 г. 10 

4-я четверть 04.04.2025 г. 29.05.2025 г. 8 

итого   34 

 

 на третьем уровне: в 10-х-11-х классах на полугодия: 

 

 

 Дата  Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начала полугодия окончания полугодия 

1-ое полугодие 01.09.2024 г. 29.12.2024 г. 16 

2-ое полугодие 09.01.2025 г. 29.05.2025 г. 18 

 

4. Продолжительность каникул 

 

 Дата Продолжительность в 
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начала каникул окончания каникул днях 

осенние 26.10.2024 г. 03.11.2024 г. 9 

зимние 30.12.2024 г. 08.01.2025 г. 10 

весенние 26.03.2025 г. 03.04.2025 г. 9 

 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы: 

 с 10.02.2025 г. по 16.02.2025 г. (7 дней). 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

 Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1 - 11 классах; 

 Дни проведения совещаний: 

- совещания при директоре – понедельник 

- административные совещания – понедельник 

- совещания при заместителях директора – вторник; 

- информационно-методические совещания (педсоветы, семинары, собрание трудового 

коллектива) - четверг 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на день 

 Сменность: 

- МОАУ «СОШ №53 г. Орска» работает в первую смену. 

 Режим учебных занятий 

Расписание звонков на уроки 

 

Расписание звонков 2-11 классов (понедельник – пятница) 

1 урок 8:00 – 8:40 перемена 10 минут 

2 урок 8:50 – 9:30 перемена 20 минут 

3 урок 9:50 – 10:30 перемена 20 минут 

4 урок 10:50 – 11:30 перемена 20 минут 

5 урок 11:50 – 12:30 перемена 20минут  

6 урок 12:50 – 13:30 перемена 10 минут 

7 урок 13:40 – 14:20 перемена 10 минут 

8 урок 14:30 – 15:10  

 

 

Расписание звонков для 1-х классов 

 1 четверть 2 четверть 2 полугодие 

1 урок 8:00-8:35 1 урок 8:00-8:35 1 урок 8:00-8:40 

2 урок 8:50-9:25 2 урок 8:50-9:25 2 урок 8:50-9:30 

3 урок 9:45-10:20 3 урок 9:45-10:20 3 урок 9:50-10:30 

 Динамическая пауза –  

40 мин. 

4 урок 10:50 – 11:30 

4 урок 11:00-11:35   

 

 Продолжительность урока: 

- в 1-х классах обучение осуществляется в «ступенчатом» режиме, 

- во 2-11 классах – 40 минут, 

- Работа занятий по внеурочной деятельности в 1-11 классах, спортивных секций, проведение 

классных часов проводится в соответствии с расписанием, утверждённым директором школы. 
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 Продолжительность дежурства: 

- дежурного администратора с 8:00 до 17:00, 

- кл. руководителя с дежурным классом с 8:00 до 14:30, 

- дежурных учителей с 8:00 до 15:00.  

 Режим питания учащихся 

 

Время Категории учащихся, получающих питание 

1 перемена 1а,2а,3а,3б 

2 перемена 4а,4б,4в + дети с ОВЗ 1а, 2а 

3 перемена 5а,5б,6в,7в,7б + дети с ОВЗ 3а, 3б 

4 перемена 6а,6б,7а, 8а,8б + дети с ОВЗ 4в,4а,4б 

5 перемена 8в,9а,9б,9в,10,11 + дети с ОВЗ 5в,6а,6в,7в 

 

7. Организация промежуточной  и итоговой аттестации 

 

Промежуточная аттестация во 2-10-х классах проводится в рамках 34 учебных недель. 

Промежуточная аттестация во 2-10 классах проходит согласно графика, размещенного по 

сссылке  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HZQNzkdaGJYjt5h7BaF5G7siLU5Fr0n72MCYa9XfKts/edit?

gid=540025717#gid=540025717   

Итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится согласно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации на данный учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HZQNzkdaGJYjt5h7BaF5G7siLU5Fr0n72MCYa9XfKts/edit?gid=540025717#gid=540025717
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HZQNzkdaGJYjt5h7BaF5G7siLU5Fr0n72MCYa9XfKts/edit?gid=540025717#gid=540025717
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