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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР с привлечением 

органов самоуправления (совет образовательной организации, попечительский совет, управляющий 

совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления Организацией. 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (далее – ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

АООП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

индивидуальными предпринимателями (далее вместе — Организации), имеющими государственную 

аккредитацию, с учётом типа и вида этой Организации, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

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

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Организация может 

создавать два варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР ― варианты 7.1 и 7.2. Каждый вариант 

АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные требования к структуре, 

результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и 

особых образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение 

образования вне зависимости от выраженности задержки психического развития, места проживания 

обучающегося и вида Организации. 



На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучающихся с ЗПР, к 

которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных 

обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий 

получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их 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 к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• 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 

детей 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 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 разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися 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 универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

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

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 



• принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

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

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития МКОУ 

«Сычёвская основная общеобразовательная школа имени заслуженного учителя РСФСР 

Притчиной Г.Г.» 

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 при разработке и реализации Организацией АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с учетом 

их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

                                                           
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

МКОУ «Сычёвская основная общеобразовательная школа имени заслуженного учителя 

РСФСР Притчиной Г.Г.» 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития МКОУ 

«Сычёвская основная общеобразовательная школа имени заслуженного учителя РСФСР 

Притчиной Г.Г.» 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО 

предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленности 

всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование 

содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с 

учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной 

категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного 

класса).  

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные 

сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и 

умений по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по 

отношению к основному содержанию требований.  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР в  МКОУ «Сычёвская основная 

общеобразовательная школа имени заслуженного учителя РСФСР Притчиной Г.Г.» может быть 

реализован совместно с другими обучающимися. Школа  обеспечивает требуемые для данного 

варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 

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

обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется школой на основании 



комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации 

ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

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

АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 

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

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

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

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 

выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости 

перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и 

образовательных потребностей. 

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

АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом, 

обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах2, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними 

объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального 

общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с 

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

варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану3. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий4. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

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

                                                           
Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

 Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

4  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

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

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, 

до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с 

ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 

характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 

рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) могут быть представлены следующим образом. 

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

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

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

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

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая 

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

эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 

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

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ5, 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; 
                                                           
5Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-

5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 
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http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami


 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

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

пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

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

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

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

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

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 



Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой 

систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являться основой для разработки АООП НОО Организациями; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

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

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

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны адекватно 

отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

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

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

единстве природной и социальной частей; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

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

ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

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



13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

в том числе с использованием информационных технологий; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность 

к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

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

способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 

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

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

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

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

с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 



6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 

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

правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи 

на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика 

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

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

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

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 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; 

Основы религиозных культур и светской этики 



Основы религиозных культур и светской этики: 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

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

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

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

скульптуры, дизайна и др.); 

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

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

эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

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

духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их 

свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 

требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

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

Физическая культура 

Физическая культура 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

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

нагрузок. 



Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с ЗПР 

должны отражать:  

Коррекционный курс «Развитие  устной и письменной речи младших школьников» 

 

 Личностные результаты обучения.  

Учащиеся должны обладать: 

•  чувством патриотизма, гордости за свою Родину; 

•  толерантностью, уважительным отношением к иному мнению, истории и культуре;  

•  ответственным отношением к учёбе; 

•  осознанным, доброжелательным и уважительным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

•  навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

•  обладать установками на безопасность на безопасный и здоровый образ жизни;  

•  коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, творческой деятельности, основами 

экологической культуры; 

Метапредметными результатами обучения являются формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

•  планировать свою деятельность под руководством учителя;  

•  работать в соответствии с поставленной задачей; 

•  составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

•  работать по плану и корректировать свою деятельность; 

•  определять успешность своей работы и других детей. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

• искать и отбирать информацию в справочных пособиях и словарях;  

•  осуществлять анализ и синтез; 

•  составлять описание объекта; 

•  строить рассуждение. 

•  работать с текстом; 

•  устанавливать причинно-следственные связи; 

•  составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы, по 

содержанию текста; 

• правильно отображать на письме зрительно-пространственный образ графемы; 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты упражнений. Коммуникативные 

УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне слога, слова, предложения 

или небольшого текста); 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми под руководством учителя-логопеда; 

Учитывая, что данный курс «Коррекция нарушений устной и письменной речи» направлен на 

устранение речевых недостатков, препятствующих овладению программным материалов по 

русскому языку и чтению, в процессе коррекционной работы формируются умения необходимые 

учащимся для овладения знаниями по предметам. Таким образом, предметными результатами 

является сформированность следующих умений: 

•  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя; 

•  самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию и ключевым словам;  

•  осмысленно, правильно и выразительно читать предложениями;  



•  подробно и выборочно пересказывать текст; 

•  делить текст на части и озаглавливать их; 

•  выполнять разбор слова по составу; 

•  производить звуко-буквенный анализ слов; 

•  правильно списывать тексты; 

•  писать слова и предложения под диктовку; 

•  находить и исправлять орфографические ошибки; 

•  распознавать части речи и выполнять морфологический разбор;  

•  ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

•  определять предложения по цели высказывания, определять простое и сложное 

предложение. 

•  Учащиеся должны уметь: 

•  ставить учебную задачу под руководством учителя; 

•  планировать свою деятельность под руководством учителя;  

•  работать в соответствии с поставленной задачей; 

•  искать и отбирать информацию в справочных пособиях и словарях;  

•  составлять описание объекта; 

• работать с текстом; 

•  сравнивать полученные результаты с ожидаемыми под руководством учителя;  

•  оценивать свою работу; 

•  устанавливать причинно-следственные связи; 

•  составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы, по 

содержанию текста; 

 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

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

лексической системности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и 

письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

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

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы  

начального общего образования МКОУ «Сычёвская ООШ» 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО МКОУ «Сычёвская ООШ» и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

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

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 



АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности МКОУ «Сычёвская ООШ» и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий 

вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, 

работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

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

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

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения 

и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

процесса осуществления оценки результатов их образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

НОО необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС НОО обучающихся с ЗПР перечень 

планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке 

подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 



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

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 

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

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

тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется школой  и должен включать 

педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо 

знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет 

продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – 

значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

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

Основной формой работы участников экспертной группы в МКОУ «Сычёвская ООШ» 

является психолого-медико-педагогический консилиум. 

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

разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами 

организации. Программа оценки должна включать: 

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

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

Обучающихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен 

общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса (например, 

Журнал итоговых достижений обучающихся __ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, 

а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с ЗПР в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 

своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

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

собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 



достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или 

как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач 

средствами учебных предметов; 

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных 

заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 

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

способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот период, 

когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

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

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного 

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

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

только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе 

оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

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

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

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

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

АООП НОО) 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 педагогом 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 и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

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

разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   



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

ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения 

программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с учетом 

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

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

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

сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

2. Содержательный раздел 

2.1.  Программа формирования у обучающихся с ЗПР универсальных учебных 

действий МКОУ «Сычёвская ООШ» 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования у обучающихся с ЗПР (далее — программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин для обучающихся с ЗПР. 

Программа формирования универсальных учебных действий для обучающихся с ЗПР 

направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся с ЗПР умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека объективно обнаруживать, 

каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой 

жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для обучающихся с ЗПР 

включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися с 

ЗПР содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 



- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся  с ЗПР универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

 За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию 

в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

 По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся с ЗПР в ходе овладения знаниями, к 

активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования. 

 Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

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

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

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

их оценивать; 

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

результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 



— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

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

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

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся с ЗПР на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 
 

2.1.2. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  при 

получении начального общего образования для обучающихся с ЗПР. 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися с ЗПР, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель 

и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося 

к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося с ЗПР самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение 

умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися с ЗПР  всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося с ЗПР самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

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

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 



В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся с ЗПР  (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. установление 

обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на 

него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся с ЗПР 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

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

этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 



Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

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

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка с ЗПР. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка с ЗПР и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как 

результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка с ЗПР. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 



представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение обучающегося с ЗПР. 

 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов для 

обучающихся с ЗПР. 

 

 Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Родной язык», «Литературное чтение», «Родная литература», 

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

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

познавательного и коммуникативного развития учащихся. УМК «Школа России», помимо 

прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений:   

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения  

  общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

   выбирать стратегию  

 

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

деятельности учащихся с ЗПР раскрывает решения; строить и проверять элементарные гипотезы, 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 
«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 

 

«Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

(с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 



Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При 

получении  начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

 
«Иностранный язык»  обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с ЗПР с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

 

«Математика и информатика» 

При получении  начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у 



обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

 

«Окружающий мир».  

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России 

и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

 «Искусство» 
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 



основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
 

«Музыка».  
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися с ЗПР происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач 

и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся с ЗПР будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся с ЗПР 

научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся с ЗПР проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 



коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся с ЗПР научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результатыосвоения программы должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

 использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

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

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: 



 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с ЗПР  с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 



 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата). 
 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности для обучающихся с ЗПР 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы с ЗПР  получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание 

и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который 

планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка с 

ЗПР. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими 

на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 

на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно 

самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 



определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной 

форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески 

работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 
 

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР. 
 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить    взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с           решением 

проблемы;          

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области  и внеурочную деятельность 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  

образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся с ЗПР. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах.   

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

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  
 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»),  

который является   

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных 

действий. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

 Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся с ЗПР 

 В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

 Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. В ИКТ-компетентности выделяется учебная 

ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 



При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий      обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

 ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся с ЗПР  происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать следующие этапы 

(разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов 

работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 

файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование 

изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, 

введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование 

сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные 

правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 

экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), 

видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки 

экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента 

изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». 

Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 



Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного 

сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск 

информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение 

найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача 

сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, 

аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с 

ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 

дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и 

процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

 Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся с ЗПР 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его 

применением. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения 

данного предмета. 

 При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому естественным 

образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 

демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех или 

иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных предметах. 

 

2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального 

к основному общему образованию для обучающихся с ЗПР. 

 

 

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

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 



Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей 

и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых 

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных 

мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение 

строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 



Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 

на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 

трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения 

к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся  с ЗПР к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий для обучающихся с ЗПР. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся с ЗПР может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 



действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 

виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 

раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 

отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

.2. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на 

основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП 

НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА; 

3) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса; 

4) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

В данном разделе ПрАООП НОО приводится основное содержание обязательных учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области, которое должно быть в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области 

формируются с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, а также 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей. 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Виды речевой деятельности Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

       

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

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

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

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 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. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации  

 Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание,  письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

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

картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.).  

       

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

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

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение 

моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели. Различение гласных и согласных 

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

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения.  

         

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий 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 ребѐнка. 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 

приѐмов и последовательности правильного списывания текста. Овладение первичными навыками 

клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

        

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

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

выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

         

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

 • раздельное написание слов;  

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

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

 • перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 • знаки препинания в конце предложения.  



        

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

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

       

Систематический курс Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение  качественной  характеристики  звука: гласный — согласный;  

гласный ударный — безударный;  согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 

функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.  

 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного). Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 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, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями.  

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

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

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), 

основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. 

Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по 

составу.  

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

      Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн 

существительныходушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение имѐн 

существительных собственных и нарицательных. Различение имѐн существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование 

имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн существительных.        

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

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

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

Склонение личных местоимений.  

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных.                           



Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  

 Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, еѐ значение.       

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

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса 

.Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

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

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

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

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами.  Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 

ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. Нахождение в предложениио бращения (вначале, в середине или в конце 

предложения).  

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря.  

Применение правил правописания и пунктуации:  

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

 • сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• 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); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

• разделительные ъ и ь;  

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь);  

• соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход)• е и и в суффиксах имен 

существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

 • безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, 

-ия, -ов, -ин);  

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными;  

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

• раздельное написание частицы не с глаголами;  

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 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 восклицательные знаки;  



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

• запятая при обращении в предложениях;  

• запятая между частями в сложном предложении.  

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

общение? Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета 

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

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. Практическое 

овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

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

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. Типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и 

поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 

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

синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

      Слова с непроверяемыми написаниями: Алфавит, апрель, берѐза, быстро, вдруг, ветер, город, 

декабрь, дорога, до свидания, жѐлтый,  завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, 

картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, 

народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, 

Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, 

улица, урожай, фамилия, февраль, шѐл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты освоения РП по учебному предмету «Русский язык» могут 

проявляются в:  

 ПРИНЯТИИ И ОСВОЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРОВАНИИ 

И РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ МОТИВОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе овладения 

каллиграфией); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 РАЗВИТИИ АДЕКВАТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОБСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ; 

 ОВЛАДЕНИИ НАВЫКАМИ КОММУНИКАЦИИ (С УЧИТЕЛЕМ, ОДНОКЛАССНИКАМИ). 

Метапредметные результаты освоения РП по учебному предмету «Русский язык» 

включают осваиваемые учащимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей учащихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 



 ОСОЗНАВАТЬ ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ДЕЙСТВИЙ И НАГЛЯДНО ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ 

СПОСОБ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ (ОРИЕНТИРОВКА НА ЗАДАННЫЙ ОБРАЗЕЦ); 

 КОДИРОВАТЬ И ПЕРЕКОДИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ (ЗАМЕНЯТЬ ЗВУК БУКВОЙ, 

ГРАФИЧЕСКИМ СИМВОЛОМ И ПР.); 

 ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАЗНОСТОРОННИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТА (ЗВУЧАЩЕГО СЛОВА); 

 СРАВНИВАТЬ ЗВУКИ И БУКВЫ ПО РАЗНЫМ КЛАССИФИКАЦИОННЫМ 

ОСНОВАНИЯМ (ГЛАСНЫЕ-СОГЛАСНЫЕ, ГЛУХИЕ-ЗВОНКИЕ, ТВЕРДЫЕ-МЯГКИЕ, 

ЗАГЛАВНЫЕ-ПРОПИСНЫЕ); 

 ОБОБЩАТЬ (САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫДЕЛЯТЬ ПРИЗНАКИ СХОДСТВА). 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 ПОНИМАТЬ СМЫСЛ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ (ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ, 

НАПИСАТЬ И Т.П.); 

 ПЛАНИРОВАТЬ СВОИ ДЕЙСТВИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ И 

УСЛОВИЕМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ (НАПРИМЕР, ПОДБОР СЛОВ К СХЕМЕ, 

ПРЕДПОЛАГАЮЩЕЙ СТЕЧЕНИЕ СОГЛАСНЫХ); 

 РАЗЛИЧАТЬ СПОСОБЫ И РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ (ЗАПИСЫВАТЬ СЛОВО 

ПЕЧАТНЫМИ ИЛИ ПИСЬМЕННЫМИ БУКВАМИ); 

 ВНОСИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ КОРРЕКТИВЫ В ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ ИХ ОЦЕНКИ И 

УЧЕТА ХАРАКТЕРА СДЕЛАННЫХ ОШИБОК; 

 ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОШАГОВЫЙ И ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОД 

РУКОВОДСТВОМ УЧИТЕЛЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 

 АДЕКВАТНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЧЕВЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ОБСУЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;  

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОРМУЛЫ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С 

СОУЧЕНИКАМИ И УЧИТЕЛЕМ. 

 

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по представленным ниже 

направлениям. 

 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание ручки, 

расположение тетради и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется в умениях: 

– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, критику 

со стороны одноклассников. 



Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется в понимании роли письменной речи в трансляции культурного 

наследия.   

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении научиться 

красиво и правильно писать. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются в АООП как: 

8) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

9) ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ РОДНОГО (РУССКОГО) ЯЗЫКА; 

10) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

11) ОВЛАДЕНИЕ ОСНОВАМИ ГРАМОТНОГО ПИСЬМА; 

12) ОВЛАДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫМИ 

УМЕНИЯМИ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИХ РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКИ; 

13) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

14) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

СФОРМИРОВАННЫХ ГРАММАТИКО-ОРФОГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. 

 

 

Тематическое планирование 

1класс 

 

Наименование 

раздела 

 

Количество часов Примерное содержание занятий 

Добукварный 

(подготовительный) 

период 

 Речь (устная и письменная). Общее представление о 

языке. Предложение и слово. Деление речи на 

предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. Слог, ударение. 

Деление слов на слоги, определение количества слогов в 

слове. Ударение в словах. Звуки и буквы. Представление 

о звуке. Различение на слух гласных и согласных 

(твѐрдых и мягких, глухих и звонких) звуков. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и 

согласных), слого-звуковой анализ слов (установление 

количества звуков в слове, их характера, 

последовательности). Выделение ударных слогов, 

соотнесение слышимого и произносимого слова со 

схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую 

структуру. Самостоятельный подбор слов с заданным 

звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми(а позже и читаемыми) словами и 

предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. 

Знакомство с буквами А, О, И, ы, У, узнавание букв по 



их характерным признакам (изолированно и в составе 

слова, в различных позициях), правильное соотнесение 

звуков и букв. 

Букварный 

(основной) период 

 Обучение чтению 

 Согласные и гласные звуки и буквы. Знакомство со 

способа обозначения твердости и мягкости согласных. 

Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную 

букву. Чтение слогов с изученными буквами. 

Составление (из букв и слогов разрезной азбуки) слов 

— после слого-звукового анализа, а затем и без него, их 

чтение.  

Сознательное, правильное, плавное слоговое чтение 

вслух отдельных слов, коротких предложений и 

небольших текстов, доступных по содержанию, на 

основе правильного и  

относительно быстрого узнавания букв, определения 

ориентиров в читаем слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения.  

Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие внимания к звуковой 

стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой 

памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 

речевых навыков (темп и ритм речи, дыхание, 

громкость, интонирование). Совершенствование 

произношения слов, особенно сложных по слого-

звуковой структуре, в соответствии с нормами 

орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное 

произнесение всех звуков. Исправление недостатков 

произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии. Работа над словом. 

Уточнение, обогащение и активизация словарного 

запаса. Правильное употребление слов — названий 

предметов, признаков, действий и объяснение их 

значения. Об единение и распределение по 

существенным признакам предметов, правильное 

употребление видовых и родовых слов-названий. 

Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно 

выражающее мысль, приводя его в грамматически 

верное сочетание с другими словами. Воспитание 

чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и 

понимание простейших случаев многозначное слов, 

омонимии, подбор синонимов и антонимов (без 

использования терминов). Обучение пониманию 

образных выражений в художественном тексте. Работа 

над предложением и связной устной речью. Пересказ 

знакомой сказки или небольшого рассказа без 

пропусков, повторений и перестановок частей текста 

(по вопросам учителя). Составление по картинке или 



серии картинок определенного количества 

предложений, объединенных общей темой, или 

небольшого рассказа с соблюдением логики развития 

сюжета. Ответы на вопросы по прочитанным 

предложениям и текстам. Рисование с помощью учителя 

словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. 

Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание 

событий, предшествующих изображенным или 

последующих. Составление рассказов о простых 

случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть 

стихотворений, потешек, песенок, считалок и 

воспроизведение их с соблюдением интонации, 

диктуемой содержанием.  

Послебукварный 

период 

 Обучение чтению 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, 

умений и навыков, приобретенных в процессе обучения 

грамоте. Правильное, плавное слоговое чтение с 

элементами чтения целыми словами небольших текстов 

со всеми буквами алфавита. Ориентировочный темп 

чтения незнакомого текста — 25—30 слов в минуту. 

Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от 

другого. Развитие устной речи 

Речь и ее значение в жизни. Знакомство с текстом и его 

значение. Наблюдения за особенностями устной речи. 

Сопоставление текста и отдельных предложений. 

Озаглавливание небольшого текста. Составление 

предложений на определенную тему (о маме, о школе, о 

детях и т. п.) по картине; небольших устных рассказов 

по сюжетным картинкам, по личным наблюдениям 

детей (по вопросам учителей). Речевая этика. Культура 

общения. Слова, используемые при приветствии и 

прощании. Речевые ситуации с включением слов, 

употребляемых при приветствии, прощании, при 

выражении извинения и благодарности. 

Итого   

 

 

Тематическое планирование 

1класс (дополнительный) 

  



 

Наименование 

раздела 

 

 

Количество часов 

 

Примерное содержание занятий 

 

1.Наша речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Текст, 

предложение, диалог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды речевой деятельности. Слушание. Осознание 

цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. Говорение. Выбор 

языковых средств в соответствии с целями и 

условиями для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. 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. Интерпретация 

и обобщение содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным 

письмом с учѐтом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и 

согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твѐрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный- 

согласный; гласный ударный - безударный; 

согласный твѐрдый-мягкий, парный- непарный; 

согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русско-го 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на 

письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. 

Установление соотношения звукового и буквенного 



 

 

 

 

 

 

3. Слова, слова, 

слова… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Слово и слог. 

Ударение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я. Использование 

небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, прямом и переносном 

значении слова, синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в 

тексте. Работа с разными словарями. Синтаксис. 

Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные 

(без ввода терминов). 

 Орфография и пунктуация. Формирование 

орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. Применение правил 

правописания и пунктуации:  

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

ударением;  

 • сочетания чк, чн, чт, нч, щи и др.;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

(на ограниченном перечне слов); (непроверяемые 

буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в 

корне слова);  

• раздельное написание предлогов с именами 

существительными;  

• знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с 

какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация с 

учѐтом ситуации общения. Овладение умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, 



 

 

 

 

 

5. Звуки и буквы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Повторение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение монологической формой 

речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определѐнную тему. 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). Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. 

Итого   

                                                                                       

Тематическое планирование 

2 класс 

 

 

Наименование 

раздела 

 

 

Количество часов 

 

Примерное содержание занятий 

1.Наша речь  Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

2. Текст  Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. 

Части текста. Построение текста. Воспроизведение 

текста. 



3.Предложение   Предложение. Члены предложения. Связь слов в 

предложении. 

4.Слова, слова, 

слова… 

 Слово и его значение. Синонимы и антонимы. 

Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос слова. 

Ударение словесное и логическое. Перенос слова по 

слогам. 

5. Звуки и буквы  Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский 

алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Правописание 

слов с безударным гласным звуком в корне слова. 

Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква «и 

краткое». Слова с удвоенными согласными. Твердый 

и мягкий согласные звуки и буквы для их 

обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и 

глухие согласные звуки. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слова и перед согласным. Разделительный 

мягкий знак (ь). 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ и 

орфоэпические нормы произношения слов с этими 

сочетаниями. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ и их правописание. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слова и перед согласными. 

6. Части речи  Части речи. Имя существительное. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. 

Собственные и нарицательные имена 

существительные. Число имен существительных. 

Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-

повествование и роль в нем глаголов. Имя 

прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен 

прилагательных. Местоимение. Личное местоимение 

как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

7. Повторение   

Итого   

 

                                                                                     

Тематическое планирование   

3 класс  

  

  Примерное содержание занятий 



 

Наименование 

раздела 

 

 

Количество часов 

1.Язык и речь  Наша речь и наш язык. 

2. Текст. 

Предложение.   

      Словосочетание  

 Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль 

текста. Части текста. Построение текста. 

Воспроизведение текста. 

3.Слово в языке и 

речи 

 Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и 

словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. 

Обобщение и углубление представлений об 

изученных частях речи (имени существительном, 

имени прилагательном, глаголе, местоимении, 

предлоге) и их признаках. Имя числительное 

(общее представление). Однокоренные слова. Слово 

и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление 

представлений). 

4.Состав слова  Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. 

Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о 

составе слова. 

5. Правописание 

частей слова 

 Правописание слов с безударными гласными в 

корне. Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне. Правописание слов с 

удвоенными согласными. Правописание суффиксов 

и приставок. Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твердым 

знаком (ъ). 

6. Части речи  Имя существительное 

Повторение и углубление представлений. Число 

имен существительных. Падеж имен 

существительных.  

Имя прилагательное Повторение и углубление 

представлений об имени прилагательном. Текст-

описание. Формы имен прилагательных. Род имен 

прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных.  

Местоимение Лицо, число, род личных 

местоимений.  

Глагол Повторение и углубление представлений о 



глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена 

глагола. Род глаголов в прошедшем времени. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

7. Повторение   

Итого   

 

                                                                                      

Тематическое планирование 

4 класс 

 

 

 

Наименование 

раздела 

 

 

 

Количество часов 

Примерное содержание занятий 

1.Повторение  Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. 

Обращение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. 

Словосочетание. 

2. Предложение.   

 

 Однородные члены предложения. Простые и 

сложные предложения. 

3.Слово в языке и 

речи 

 Лексическое значение слова. Состав слова. 

Значимые части слова. Правописание гласных и 

согласных в значимых частях слова. Правописание 

Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. 

Повторение и углубление представлений о частях 

речи. Наречие. 

4.Имя 

существительное 

 Изменение по падежам. Три склонения имен 

существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в 

единственном (множественном) числе. 



5. Имя 

прилагательное 

 Повторение и углубление представлений об имени 

прилагательном. Изменение по падежам имен 

прилагательных. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных. Склонение имен 

прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Склонение имен 

прилагательных женского рода в единственном 

числе. Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

6. Личные 

местоимения 

 Местоимение. Изменение по падежам личных 

местоимений. Правописание местоимений. 

7. Глагол  Неопределенная форма глагола. Спряжение 

глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. Спряжение 

глаголов. Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями. Правописание возвратных 

глаголов. Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 

8. Повторение   

Итого   

 

Родной язык 

Содержание учебного предмета 

1 класс 
Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Значение языка и речи в жизни 

людей. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). Диалог. 

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Смысловое единство слов в 

предложении.  

Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. Составление развёрнутого 

ответа на вопрос. Упражнения по отработке чёткости произнесения слов. Составление устного 

рассказа по рисунку и опорным словам. Составление сборника «Весёлые скороговорки». 

Слово и предложение.  

Слова однозначные и многозначные (общее представление). Русский алфавит, или Азбука.  

 

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Смысловое единство слов в 

предложении. 

Орфография.  

Большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения.  

2 класс 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Высказывание. Текст. Восстановление деформированного текста. Составление текста-

повествования на предложенную тему. 

Слово как часть речи (морфология) Число глагола. Изменение глагола по числам. Употребление 

глагола в речи. Правописание частицы НЕ  глаголами. Связь имён существительных с именами 

прилагательными в предложении, в словосочетании. 

3 класс 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  



Речь . Наш язык. Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как 

мыслительно-речевая деятельность 

Высказывание. Текст .  Тема  и основная мысль текста. Отражение темы в заголовке. Главная 

часть текста в раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста.  Жанровое разнообразие текстов.  

Развитие речи.  Сочинение по репродукции картины А.А.Рылова «В голубом просторе». 

Обучающее изложение «Клесты». Сочинение по репродукции картины И.Я. Билибина  «Иван-царевич 

и лягушка-квакушка». Подробное изложение повествовательного текста 

(упр.101 с.56) 

Слово и его значение (лексика)  Устойчивые словосочетания слов (фразеологизмы) 

в словах.  

Слово как часть речи (морфология) . Связь имен прилагательных с именами 

существительными. 

Орфография  и пунктуация В каких значимых частях слова есть орфограммы? Повторение изу-

ченных орфограмм.  

4 класс 

Высказывание. Текст . Текст и иго план. Признаки текста: смысл, заголовок текста, тема текста, 

основная мысль текста.  Типы текстов. 

Развитие речи. Написание изложения по коллективно составленному плану. Изложение 

деформированного текста. Сочинение по картине. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы: 

• понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие 

образа «хорошего ученика», как активного участника процесса обучения; 

• понимание нравственных норм, закреплённых в языке народа (на уровне, соответствующем 

возрасту); 

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем; 

• осознание языка как основного средства общения людей. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, культуры 

России; 

• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к  традициям, истории 

своего народа, своей семьи; 

• познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному; 

• осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их  значений в русском 

языке; внимания к мелодичности народной звучащей речи; 

• понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физическая и 

умственная, добрые отношения с природой, с людьми). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

предложения, текст); 

• интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

• различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие 

звуки; 

• использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных; 

• узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для 

упорядочивания слов; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в 

15–20 слов); 

• выполнять основные гигиенические требования при письме. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало (большая 

буква в начале) и конец предложений (знаки препинания в конце предложения) в непунктированном 

тексте, озаглавливать тексты; 

• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 

• различать, понимать значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом 

материале); 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

• осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (в специальных 

заданиях); 

• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• оценивать правильность выполнения задания; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя); 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

• использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) на языковом материале. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Учащиеся  получать возможность научиться: 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 

• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

Учащиеся получат возможность для формирования:  



•  чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств 

эстетической красоты и точности русского слова; 

• осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

• осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 

понимания того, что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке; 

• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям 

народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, положительная 

мотивация к решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, 

доказывать и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• осознавать слово как главное средство языка; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

• восстанавливать деформированный текст; 

• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько 

предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

•  составление текста-повествования на предложенную тему.); 

• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок 

букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, писать под 

диктовку тексты в 35–40 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• различать число глагола; 

• изменять глагол по числам; 

• использовать осознанно употребление глаголов в предложении; 

• писать частицу НЕ  глаголами; 

• Устанавливать связь имён существительных с именами прилагательными в предложении, в 

словосочетании. 

•  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

• понимать цель выполняемых действий; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

• понимать важность планирования работы; 

• осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы в 

корне слов); 

• выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с 

выбранным алгоритмом или инструкциями учителя; 

• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при 

списывании, письме по памяти. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• оценивать правильность выполнения своих учебных действий;  

•  в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

• намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов; 

• объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали;  

• осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 



• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без 

ошибок, в чём проявилась сложность выполнения. 

Познавательные 

Учащиеся научатся:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

• ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;  

• строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

• находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

• владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

• владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим 

корнем). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся:  

    • выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

• уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

(обращение, вежливые слова); 

• озаглавливать текст; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с 

просьбой, поздравить); 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего 

познавательной активностью, инициативностью; 

• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

• понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), восприятие 

русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимание того, что 

изменения в культуре народа находят своё отражение в языке, внимание к особенностям 

народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным 

средствам русского языка (синонимы, антонимы, переносное значение слов); 

• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 



•  адекватное восприятие  оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, 

учителем. 

Учащиеся получат возможность для формирования:  

•  осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 

• восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание связи 

развития языка с развитием культуры и общества; 

• понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств, внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

• стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 

собеседников; 

• положительной мотивации к созданию собственных текстов; 

• положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения,  к 

решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать 

и т. д.); 

• способности  к адекватной самооценке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 

 ОПРЕДЕЛЯТЬ ТЕМУ  И ОСНОВНУЮ МЫСЛЬ ТЕКСТА, ОТРАЖАТЬ ТЕМУ В 

ЗАГОЛОВКЕ.  

 ОПРЕДЕЛЯТЬ ОСНОВНУЮ МЫСЛЬ (ИДЕЮ) ТЕКСТА; 

   РАЗЛИЧАТЬ ЖАНРОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ТЕКСТОВ; 

• осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

• излагать содержание исходных текстов в 60–75 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым 

и переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при создании 

собственных высказываний; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах, 

находить в каких значимых частях слова есть орфограммы; 

• распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

• создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и конец 

предложений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; 

• осознавать цели и задачи  урока,  темы; 

• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

• участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), учитывая 

конечную цель, намечать действия при работе в паре, распределять роли и действовать в 

соответствии с ними; 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 • осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

• осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 



• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений; 

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, 

словосочетания, части речи; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

• по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую 

задачу; 

• преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и наоборот; 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

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

(обращение, вежливые слова); 

• озаглавливать текст; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в диалоге (относиться к мнению других,  задавать вопросы, уточнять, 

высказывать свою точку зрения);  

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

(умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

• понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

озаглавливать текст по основной мысли текста; 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности традиций своего 

народа, семейных отношений; 

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание 

богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, особенностей 

народной русской речи; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин успешности и 

неуспешности в учёбе;  

• эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 

• личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного 

маршрута; 

• способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

• способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 

• ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 



 ОПРЕДЕЛЯТЬ ТЕМУ  И ОСНОВНУЮ МЫСЛЬ ТЕКСТА, ОТРАЖАТЬ ТЕМУ В 

ЗАГОЛОВКЕ.  

 ОПРЕДЕЛЯТЬ ОСНОВНУЮ МЫСЛЬ (ИДЕЮ) ТЕКСТА; 

   РАЗЛИЧАТЬ ЖАНРОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ТЕКСТОВ; 

• осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым 

и переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при создании 

собственных высказываний; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах, 

находить в каких значимых частях слова есть орфограммы; 

• распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

• создавать тексты /сочинения/ в 10–14 предложений, правильно оформляя начало и 

конец предложений. 

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

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

• осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как 

часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений 

для выбора знаков препинания; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала); 

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

• подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых 

ситуациях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

• самостоятельно  формулировать задание: определять его цель,  планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания; 

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, 

корректировать работу по ходу выполнения; 

• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при 

выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 

действия (памятки в справочнике учебника); 



• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками; 

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания; 

• планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с праздником и 

др.; 

• регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание; 

• предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях), выделять 

существенную информацию из читаемых текстов, сопоставлять информацию, полученную из  

различных источников; 

• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем; 

• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений (в 

том числе, с однородными  членами предложения); 

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;     

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; самостоятельно делать выводы; 

• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

• понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных книг, 

определять главную мысль, озаглавливать тексты; 

• передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций; 

• владеть диалоговой формой речи; 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

• при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач; 

 

Литературное чтение 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 



 

Виды речевой и читательской деятельности 

    Умение слушать (аудирование)  

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

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за 

особенностью авторского стиля. 

     

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 объёму 

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 её названию и оформлению. 

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

разными видами информации. 

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративноизобразительных 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, её справочноиллюстративный материал). 

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

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

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, имён 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, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научнопопулярного 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). 

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, научнопознавательному, художественному тексту). Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения.  

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

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

или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений 

(из 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 учётом особенностей монологического высказывания. 



Письмо (культура письменной речи) 

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

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

минисочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

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

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

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

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

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

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

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

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

смысла. 

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

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

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

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинноследственных 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 изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное чтение» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по ниже 

перечисленным параметрам. 

В формировании фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза: 

 развитие умения устанавливать последовательность звуков в слове, осуществлять звуко-

буквенный анализ слов; 

 понимание содержания звучащей речи. 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 

 ОВЛАДЕНИЕ НАВЫКОМ ПЛАВНОГО СЛОГОВОГО ЧТЕНИЯ СЛОГОВ, СЛОВ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ ИЗ СЛОВ НЕСЛОЖНОЙ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ; 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СОБЫТИЙ, ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО. 

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении:  

 НАКОПЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ СВЕДЕНИЙ И ЗНАНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ; 

 ПОНИМАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛОВ И СОДЕРЖАНИЯ 

ТЕКСТОВ В ЦЕЛОМ. 

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого и 

воссоздающего воображения, коррекции отклонений личностного развития ребенка: 

 РАЗВИТИЕ УМЕНИЕ СОПЕРЕЖИВАТЬ ГЕРОЯМ; 

 УМЕНИЕ ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ И ДАТЬ ОЦЕНКУ ИХ 

ПОСТУПКАМ. 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании речевых умений: 

 ОСОЗНАНИЕ ЦЕЛИ РЕЧЕВОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ; 

 УМЕНИЕ ЗАДАВАТЬ ВОПРОС ПО УСЛЫШАННОМУ ПРОИЗВЕДЕНИЮ; 

 УМЕНИЕ СЛУШАТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕЙ, ДОПОЛНЯТЬ ОТВЕТЫ ПО ХОДУ 

БЕСЕДЫ. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении чувственного 

опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной активности:  

 УМЕНИЕ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ, НАЦЕЛЕННЫЕ НА ОСОЗНАНИЕ ПРИЧИННО-

СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ; 

 ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПАСА ЛИТЕРАТУРНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ; 

 ПОНИМАТЬ ГЛАВНУЮ ИДЕЮ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИВАТЬ 

ПОСТУПКИ ГЕРОЕВ; 

 АКТУАЛИЗАЦИЯ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА ПРИ АНАЛИЗЕ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОЧИТАННОГО; 

 РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 

Личностные результаты освоения РП по учебному предмету «Литературное чтение» могут 

проявиться в:  

 ПРИНЯТИИ И ОСВОЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ УЧАЩЕГОСЯ, ФОРМИРОВАНИИ И 

РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ МОТИВОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 



 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе знакомства с 

литературными произведениями); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 РАЗВИТИИ АДЕКВАТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОБСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ; 

 ОВЛАДЕНИИ НАВЫКАМИ КОММУНИКАЦИИ (С УЧИТЕЛЕМ, ОДНОКЛАССНИКАМИ). 

 

Метапредметные результаты освоения РП по учебному предмету «Литературное чтение» 

включают осваиваемые учащимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей учащихся с 

ЗПР метапредметные  результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 ОСОЗНАВАТЬ ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ДЕЙСТВИЙ И НАГЛЯДНО ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ 

СПОСОБ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ; 

 КОДИРОВАТЬ И ПЕРЕКОДИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ; 

 ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАЗНОСТОРОННИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТА (СОДЕРЖАНИЕ 

УСЛЫШАННОГО, ПРОЧИТАННОГО). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 ПОНИМАТЬ СМЫСЛ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ (ПРОЧИТАТЬ, ОТВЕТИТЬ 

НА ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ); 

 ПЛАНИРОВАТЬ СВОИ ДЕЙСТВИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ И 

УСЛОВИЕМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ; 

 ВНОСИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ КОРРЕКТИВЫ В ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ ИХ ОЦЕНКИ И 

УЧЕТА ХАРАКТЕРА СДЕЛАННЫХ ОШИБОК (СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СВЯЗНОГО 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ). 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 АДЕКВАТНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЧЕВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ;  

 СЛУШАТЬ СОБЕСЕДНИКА И ВЕСТИ ДИАЛОГ; 

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОРМУЛЫ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С 

СОУЧЕНИКАМИ И УЧИТЕЛЕМ. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным 

направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

 ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К УЧИТЕЛЮ ПРИ НЕПОНИМАНИИ УСЛЫШАННОГО 

ИЛИ ПРОЧИТАННОГО, СФОРМУЛИРОВАТЬ ЗАПРОС О ПОМОЩИ; 



 РАСПРЕДЕЛЯТЬ ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ В ОБОЗНАЧЕННЫЙ УЧИТЕЛЕМ 

ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ;  

 СЛОВЕСНО ОБОЗНАЧАТЬ ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИХ РЕЗУЛЬТАТ. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется: 

 В УМЕНИИ СЛУШАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО И АДЕКВАТНО РЕАГИРОВАТЬ НА 

ОБРАЩЕННУЮ РЕЧЬ, ПОЛУЧАТЬ И УТОЧНЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОТ СОБЕСЕДНИКА;  

 В УМЕНИИ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ УЧИТЕЛЯ, АДЕКВАТНО РЕАГИРОВАТЬ НА ЕГО 

ОДОБРЕНИЕ И ПОРИЦАНИЕ, КРИТИКУ СО СТОРОНЫ ОДНОКЛАССНИКОВ; 

 В УМЕНИИ ВЫРАЖАТЬ СВОИ НАМЕРЕНИЯ, ПРОСЬБЫ, ПОЖЕЛАНИЯ, 

БЛАГОДАРНОСТЬ. 

 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной 

организации проявляется:  

 В ПОНИМАНИИ РОЛИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В ТРАНСЛЯЦИИ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ; 

 В УМЕНИИ ДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, НАБЛЮДЕНИЯМИ, ЛИЧНЫМ 

ОПЫТОМ.  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

 В СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ В УЧЕБНЫХ СИТУАЦИЯХ С 

УЧИТЕЛЕМ И ОДНОКЛАССНИКАМИ; 

 В УМЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИНЯТЫЕ НА УРОКАХ СОЦИАЛЬНЫЕ РИТУАЛЫ 

(ВЫРАЗИТЬ ПРОСЬБУ, НАМЕРЕНИЕ, УМЕНИЕ КОРРЕКТНО ПРИВЛЕЧЬ К СЕБЕ 

ВНИМАНИЕ УЧИТЕЛЯ). 

 

Предметные результаты: 

1) ПОНИМАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ КАК ЯВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ И МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СРЕДСТВА СОХРАНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ТРАДИЦИЙ;  

2) ОСОЗНАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ЧТЕНИЯ ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗВИТИЯ; ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИРЕ, РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ, ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ 

ЭТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ПОНЯТИЙ О ДОБРЕ И ЗЛЕ, НРАВСТВЕННОСТИ; 

УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПО ВСЕМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ;  

3) ОСОЗНАННОЕ, ПРАВИЛЬНОЕ, ПЛАВНОЕ ЧТЕНИЕ ВСЛУХ ЦЕЛЫМИ СЛОВАМИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕКОТОРЫХ СРЕДСТВ УСТНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ;  

4) ПОНИМАНИЕ РОЛИ ЧТЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ ЧТЕНИЯ;  

5) ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ ОСОЗНАННО ВОСПРИНИМАТЬ И ОЦЕНИВАТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТОВ, УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЧИТАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 

УМЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАТЬ ОТНОШЕНИЕ К ПОСТУПКАМ ГЕРОЕВ, ОЦЕНИВАТЬ 

ПОСТУПКИ ГЕРОЕВ И МОТИВЫ ПОСТУПКОВ С УЧЕТОМ ПРИНЯТЫХ В ОБЩЕСТВЕ 

НОРМ И ПРАВИЛ;  

6) ДОСТИЖЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ УРОВНЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ, ОБЩЕГО РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ, Т.Е. 

ОВЛАДЕНИЕ ТЕХНИКОЙ ЧТЕНИЯ ВСЛУХ И ПРО СЕБЯ, ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ ПРИЕМАМИ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ, АНАЛИЗА И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ, НАУЧНО-

ПОПУЛЯРНЫХ И УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ;  

7) ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СИСТЕМАТИЧЕСКОМ ЧТЕНИИ;  

8) ВЫБОР С ПОМОЩЬЮ ВЗРОСЛОГО ИНТЕРЕСУЮЩЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ.  

 



 

 

1класс 

                                                                                         Тематическое планирование 

  

 

 

Наименование 

раздела 

 

 

 

Количество часов 

 

Примерное содержание занятий 

Добукварный 

(подготовительный) 

период 

  Речь (устная и письменная). Общее представление о 

языке. Предложение и слово. Деление речи на 

предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем.  

 Слог, ударение. Деление слов на слоги, определение 

количества слогов в слове. Ударение в словах. Звуки и 

буквы. Представление о звуке. Различение на слух 

гласных и согласных (твѐрдых и мягких, глухих и 

звонких) звуков.   Выделение в словах отдельных 

звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ 

слов (установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности). Выделение ударных 

слогов, соотнесение слышимого и произносимого 

слова со схемой-моделью, отражающей его слого-

звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, 

нахождение соответствия между произносимыми (а 

позже и читаемыми) словами и предъявленными 

слого-звуковыми схемами-моделями.  Знакомство с 

буквами А, О, И, ы, У, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе 

слова, в различных позициях), правильное 

соотнесение звуков и букв. 

Букварный 

(основной) период 

 Обучение чтению 

 Согласные и гласные звуки и буквы. Знакомство со 

способа обозначения твердости и мягкости согласных.  

Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную 

букву. Чтение слогов с изученными буквами. 

Составление (из букв и слогов разрезной азбуки) слов 

— после слого-звукового анализа, а затем и без него, 

их чтение. Сознательное, правильное, плавное 

слоговое чтение вслух отдельных слов, коротких 

предложений и небольших текстов, доступных по 

содержанию, на основе правильного и относительно 

быстрого узнавания букв, определения ориентиров в 



читаем слове, места ударения в нем. Знакомство с 

правилами гигиены чтения. 

 Развитие устной речи 

 Звуковая культура речи. Развитие внимания к 

звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), 

слуховой памяти и речевого аппарата. 

Совершенствование общих речевых навыков (темп и 

ритм речи, дыхание, громкость, интонирование). 

Совершенствование произношения слов, особенно 

сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии 

с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. 

Правильное произнесение всех звуков. Исправление 

недостатков произнесения некоторых звуков, 

обусловленных отклонениями в речевом развитии. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и 

активизация словарного запаса. Правильное 

употребление слов — названий предметов, признаков, 

действий и объяснение их значения. Об единение и 

распределение по существенным признакам 

предметов, правильное употребление видовых и 

родовых слов-названий. Умение быстро находить 

нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, 

приводя его в грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к смысловым 

оттенкам слов, различие и понимание простейших 

случаев многозначное слов, омонимии, подбор 

синонимов и антонимов (без использования 

терминов). Обучение пониманию образных 

выражений в художественном тексте. Работа над 

предложением и связной устной речью. Пересказ 

знакомой сказки или небольшого рассказа без 

пропусков, повторений и перестановок частей текста 

(по вопросам учителя). Составление по картинке или 

серии картинок определенного количества 

предложений, объединенных общей темой, или 

небольшого рассказа с соблюдением логики развития 

сюжета. Ответы на вопросы по прочитанным 

предложениям и текстам. Рисование с помощью 

учителя словесной картинки с использованием 

нескольких прочитанных слов, объединенных 

ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих 

изображенным или последующих. Составление 

рассказов о простых случаях из собственной жизни по 

аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному 

учителем.  

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть 

стихотворений, потешек, песенок, считалок и 

воспроизведение их с соблюдением интонации, 

диктуемой  содержанием. 

Послебукварный 

период 

 Обучение чтению Обобщение, систематизация, 

закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. 

Правильное, плавное слоговое чтение с элементами 



чтения целыми словами небольших текстов со всеми 

буквами алфавита. Ориентировочный темп чтения 

незнакомого текста — 25—30 слов в минуту. 

Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от 

другого. Развитие устной речи 

 Речь и ее значение в жизни. Знакомство с текстом и 

его значение. Наблюдения за особенностями устной 

речи. Сопоставление текста и отдельных 

предложений. Озаглавливание небольшого текста.  

Составление предложений на определенную тему (о 

маме, о школе, о детях и т. п.) по картине; небольших 

устных рассказов по сюжетным картинкам, по 

личным наблюдениям детей (по вопросам учителей).  

Речевая этика. Культура общения. Слова, 

используемые при приветствии и прощании. Речевые 

ситуации с включением слов, употребляемых при 

приветствии, прощании, при выражении извинения и 

благодарности.  

В круг чтения детей входят произведения 

отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, 

произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. Все 

произведения в учебных книгах сгруппированы по 

жанрово-тематическому принципу. Главные темы 

отражают наиболее важные и интересные для данного 

возраста детей стороны их жизни и окружающего 

мира.  

 

Итого   

 

 

Тематическое планирование 

1класс (дополнительный) 

 

 

 

 

Наименование раздела 

 

 

 

Количество часов 

Примерное содержание занятий 

1.Вводный урок   

 



2.Жили-были буквы 

 

 Стихи, рассказы и сказки, написанные В. 

Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. Вводятся понятия 

– «автор», «писатель» «произведение». 

Анализ и сравнение произведений. Обучение 

орфоэпически правильному произношению 

слов и при чтении. Обучение чтению по 

ролям. 

 

3.Сказки,загадки,небылицы  Произведения устного народного 

творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. 

Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного 

фольклора. Обучение приемам 

выразительной речи и чтения. 

Произношение скороговорок, чистоговорок. 

Обучение пересказу текста. Вводится 

понятие – «настроение автора».  

 

4.Апрель, апрель! Звенит 

капель  

 

 Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. 

Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о 

русской природе. Формирование навыков 

чтения целыми словами. Ответы на вопросы 

по содержанию текста, нахождение в нем 

предложений, подтверждающих устное 

высказывание.  

 

5. И в шутку и всерьез  

 

 Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, 

И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста по вопросам или по 

картинному плану. Понимание слов и 

выражений в контексте. Юмористические 

произведения. Вводится понятие – 

«настроение и чувства героя».  

6. Я и мои друзья  

 

 Рассказы и стихи, написанные Ю. 

Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. 

Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. 

Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об 

умении общаться друг с другом и со 

взрослыми. Вводятся понятия – «поступки 

героя», «абзац». Прогнозирование текста по 

названию.  

7. О братьях наших 

меньших  

 

 Произведения о взаимоотношениях человека 

с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, 

В. Осеевой, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. 

Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

Сравнение текстов разных жанров.  

 



8. Резерв   

Итого   

 

2 класс 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

Наименование 

раздела 

 

 

 

Количество часов 

Примерное содержание занятий 

1. Вводный урок 

по курсу 

литературного 

чтения. 

  

 

 

2.Самое великое 

чудо на свете  

 

 Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, 

прочитанные летом. Любимые книги. Герои 

любимых книг.  

 

Устное народное 

творчество  

 

 Русские народные песни, потешки и 

прибаутки, считалки, небылицы и 

перевертыши, загадки, пословицы и 

поговорки. Сказки о животных, бытовые и 

волшебные («Сказка по лесу идет...» 

Ю.Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», 

«У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», 

«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-

лебеди»).  

4. Люблю природу 

русскую. Осень  

 

 Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», 

К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. 

«Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. 

Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 

Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. 

«Опустел скворечник...», В. Берестов. 

«Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), 

М. Пришвин. «Осеннее утро».  

 

5. Русские 

писатели  

 

 А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», 

«Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке 

и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», 

«Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый 



дед и внучек».  

 

6. О братьях 

наших меньших  

 

 

 Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. 

Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. 

«Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок».  

 

7.  Из детских 

журналов  

 

 Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. 

Маршак. «Веселые чижи»;Д. Хармс. «Что это 

было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог»; Ю. Владимиров. «Чудаки»; 

А. Введенский. «Ученый Петя».  

 

8. Люблю природу 

русскую. Зима.  

 И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. 

«Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародей кою Зимою...», С. 

Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза».  

 

9. Писатели – 

детям  

 Произведения о детях, о природе, написанные 

К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. 

Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. 

Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». 

«Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы 

не заметили жука...», «В школу», «Вовка – 

добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», 

«Живая шляпа»).  

10. Я и мои друзья  

 

 В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я 

ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. 

Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. 

«Два   

пирожных», В. Осеева. «Хорошее».  

 

11. Люблю 

природу русскую. 

Весна. 

  

12. И в шутку и 

всерьез.  

 Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что 

красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я 

девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; В.Берестов. «Знакомый», 

«Путешественники», «Кисточка»; И. 

Токмакова. «Плим», «В чудной стране», Г. 

Остер. «Будем знакомы».  

13.Литература 

зарубежных стран.  

 Детский фольклор стран Западной Европы и 

Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», 

«Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро 

(«Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. 

Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. 

Хогарт («Мафин и паук»).  

 



14. Резерв   

Итого    

 

 

3 класс 

Тематическое планирование 

 

 

 

Наименование 

раздела 

 

 

 

Количество 

часов 

Примерное содержание занятий 

1. Вводный урок 

по курсу 

литературного 

чтения. 

  

2.Самое великое 

чудо на свете  

 

 Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров.  

 

Устное народное 

творчество  

 

 Русские народные песни. Докучные 

сказки. Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Иван – 

Царевич и Серый Волк»).  

 

4. Поэтическая 

тетрадь 1  

 Русские поэты XIX – XX веков. 

Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», 

«Зреет рожь над жаркой нивой…». 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…». 

И.З.Суриков «Детство», «Зима».  

 

5. Великие 

русские 

писатели  

 А.С.Пушкин. («За весной красой 

природы…», «Уж небо осенью 

дышало…», «В тот год осенняя погода…», 

«Опрятней модного паркета…», «Зимнее 

утро», Зимний вечер», «Сказка о царе 

Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и 

Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 

Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные 

вершины…», «На севере диком…», 

«Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. («Детство 

Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев 

и собачка», «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря?»).  

 



6. Поэтическая 

тетрадь 2  

 Н.А.Некрасов. («Славная осень! 

Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует 

над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы»). 

К.Д.Бальмонт («Золотое слово»). 

И.А.Бунин («Детство», «Полевые цветы», 

«Густой зеленый ельник у дороги»).  

7.  Литературные 

сказки  

 Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины 

сказки», «Сказка про храброго Зайца – 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий 

Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка-

путешественница»). В.Ф.Одоевский 

(«Мороз Иванович»).  

 

8. Были-

небылицы  

 М.Горький «Случай с Евсейкой», 

К.Г.Паустовский «Растрепанный 

воробей», А.И.Куприн «Слон».  

 

9. Поэтическая 

тетрадь 1  
 С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», 

«Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»). С.А.Есенин 

(«Черемуха»).  

 

10. Люби живое  

 

 М.М.Пришвин «Моя Родина», 

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Еще 

про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок 

Пик», Б.С.Житков «Про обезьянку», 

В.Л.Дуров «Наша Жучка», В.П.Астафьев 

«Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он живой 

и светится».  

 

11. Поэтическая 

тетрадь 2  

 

 С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над 

росистой поляной»). А.Л.Барто 

(«Разлука», «В  

театре»). С.В.Михалков («Если»). 

Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»). 

12. Собирай по 

ягодке – 

наберешь 

кузовок  

 

 Б.В.Шергин («Собирай по ягодке - 

наберешь кузовок»). А.П.Платонов 

(«Цветок на земле», «Еще мама»). 

М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие 

путешественники»). Н.Н.Носов («Федина 

задача»). В.Ю.Драгунский («Друг 

детства»).  

 

13. По 

страницам 

детских 

журналов  

  «Мурзилка» и «Веселые картинки». 

Ю.И.Ермолаев («Проговорился», 

«Воспитатели»), Г.Б.Остер («Вредные 

советы», «Как получаются легенды»). 

Роман Сеф («Веселые стихи»).  

14. Зарубежная 

литература  

 Древнегреческий миф «Храбрый Персей». 

Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»).  

 

Итого    

 



                                                                                                

                  

4 класс 

 Тематическое планирование 

 

 

 

Наименование 

раздела 

 

 

 

Количество 

часов 

Примерное содержание занятий 

Вводный урок 

по курсу 

литературного 

чтения. 

  

 

 

2.Былины. 

Летописи. 

Жития  

 

 О былинах. «Ильины три поездочки». 

Летописи. Жития. «И повесил Олег щит 

свой на вратах Цареграда...»; «И 

вспомнил Олег коня своего...»; «Житие 

Сергия Радонежского».  

Чудесный мир 

классики  

 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» 

(отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», 

«Туча», «Унылая пора!..», «Птичка 

Божия не знает...», «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»; М.Ю. 

Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), 

«Ашик-Кериб»; А. П. Чехов 

«Мальчики».  

4. Поэтическая 

тетрадь  

 Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален 

вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. 

А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; 

Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как 

воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; 

А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. 

Никитин. «В синем небе плывут над 

полями...»; Н. А. Некрасов. 

«Школьник», «В зимние сумерки 

нянины сказки...»; И. А. Бунин. 

«Листопад».  

5. 

Литературные 

сказки  

 В. Ф. Одоевский. «Городок в 

табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное 

копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький 

цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о 

жабе и розе».  

6. Делу время 

— потехе час.  

 Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном 

времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные 

реки», «Что любит Мишка»; В. В. 

Голявкин. «Никакой горчицы я не ел».  

 



7.  Страна  

детства.  

 Б. С. Житков. «Как я ловил 

человечков»; К. Г. Паустовский. 

«Корзина с еловыми шишками»; М. М. 

Зощенко. «Елка».  

 

8.Поэтическая 

тетрадь  

 В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов 

«Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины 

сказки»; М. И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева 

«Наши царства»; обобщающий урок по 

теме: «Поэтическая тетрадь».  

 

9. Природа и 

мы  

 

 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. 

И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. 

Пришвин. «Выскочка»; К. Г. 

Паустовский. «Скрипучие половицы»; 

Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. 

Астафьев. «Стрижонок Скрип».  

 

10. Поэтическая 

тетрадь  

 Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. 

Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. 

«Бабье лето»; Н. М. Рубцов. 

«Сентябрь»; С. А. Есенин. 

«Лебедушка».  

 

11. Родина   И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. 

«Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. 

«Лошади в океане» 

 

12. Страна 

Фантазия  

 

 Е. С. Велтистов. «Приключения 

Электроника». К. Булычев. 

«Путешествие Алисы».  

 

13. Зарубежная 

литература  

 Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 

Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; С. 

Лагерлѐф. «Святая ночь», «В Назарете». 

Итого    

 

 

 



3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

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

возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, извинения 

(с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.  

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

каникулы. 

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

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

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

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

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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

столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового общения; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, 

объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на 

изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

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

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 



повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления.  

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

пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

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

неопределённым, определённым и нулевым артиклем.  

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

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

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

(much, little, very). 

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

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: 

с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

 

МАТЕМАТИКА 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

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



Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

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

модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

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

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 

параметрам: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на 

поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, регулировать 

собственное речевое поведение; 



 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий 

уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств выступают 

символические обозначения количества предметов, условия задачи); 

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради 

на листе, размещение цифр, геометрических фигур и т.п.); 

 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса 

математическими терминами, предъявления «эталонных» речевых образцов; 

 развитие самоконтроля при оценке полученного результата. 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Математика» 

проявляются:  

 в принятии и освоении социальной роли учащегося, формировании и развитии социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 в формировании навыков сотрудничества со сверстниками (на основе работы в парах); 

 в развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 в развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 в овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками); 

 в овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (на 

основе овладения арифметическим счетом, составления и решения задач из житейских 

ситуаций). 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету 

«Математика» включают осваиваемые учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей  учащихся 

с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения 

(ориентировка на заданный образец); 

 кодировать и перекодировать информацию (заменять предмет символом, читать 

символическое изображения (в виде рисунка и/или схемы условия задач и пр.); 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (геометрическая фигура, графическое 

изображение задачи и т.п.); 

 сравнивать геометрические фигуры, предметы по разным классификационным 

основаниям (больше – меньше, длиннее – короче и т.п.); 

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 



 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, рисование рисунка к условию задачи, сравнить полученный ответ с 

условием и вопросом); 

 различать способы и результат действия (складывать или вычитать); 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;  

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Математика» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным 

направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме в тетради, удержание 

ручки, расположение тетради и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется в понимании роли математических знаний в быту и 

профессии.   

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении 

научиться правильно считать, решать задачи. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются в АООП как: 

1) формирование начальных математических знаний о числах, геометрических фигурах для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений;  

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

познавательных и учебно-практических задач;  

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые 

задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом;  



4) исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

  

 

Наименование 

раздела 

 

 

Количество часов 

 

Примерное содержание занятий 

Подготовка к 

изучению чисел. 

Пространственные 

и временные 

представления  

 

 Сравнение  предметов по размеру (больше – 

меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный и 

др.). Пространственные представления,  

взаимное расположение предметов: вверху, 

внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), 

перед, за, между, рядом. Направления движения: 

слева направо, справа налево, верху вниз, снизу 

вверх. Временные представления: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже. Сравнение 

групп предметов: больше, меньше, столько же, 

больше (меньше) на … .  

2.Числа от 1 до 10. 

Нумерация  

 

 Названия, последовательность и обозначение 

чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их 

изображений, движений, звуков и др. Получение 

числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно 

следующего за ним при счете. Число 0. Его 

получение и обозначение. Число 10. Сравнение 

чисел. Равенство, неравенство. Знаки >(больше), 

< (меньше),= (равно). Состав чисел от 2 до 10 из 

двух слагаемых. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 

к., 10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. 

Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. Длина отрезка. 

Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз, 

наложением, при помощи линейки с делениями); 

измерение длины отрезка, построение отрезка 

заданной длины. Понятия «увеличить на…», « 

уменьшить на …». Решение задач в одно 

действие на сложение и вычитание (на основе 

счета предметов). Проекты: «Математика 

вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и 

поговорках».  



Числа от 1 до 10. 

Сложение и 

вычитание  

 

 Конкретный смысл и названия действий 

сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – 

(минус), = (равно). Названия компонентов и 

результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи числовых 

выражений). Нахождение значений числовых 

выражений в 1 – 2 действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. Приемы 

вычислений: а) при сложении – прибавление 

числа по частям, перестановка чисел; б) при 

вычитании – вычитание числа по частям и 

вычитание на основе знания соответствующего 

случая сложения. Таблица сложения в пределах 

10 (прибавить 1,2,3). Соответствующие случаи 

вычитания (вычесть 1,2,3). Сложение и 

вычитание с числом 0. Связь между суммой и 

слагаемыми. Нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше или меньше данного. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос) 

анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложение и вычитание. Задачи на 

увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц.  

4. Итоговое 

повторение  

 

 Числа от 1 до 10. Нумерация. Сравнение чисел. 

Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и 

построение отрезков. Решение задач изученных 

видов.  

Итого    

 

 

                                                                                                  

                                                                                    

 

Тематическое планирование 

1 класс (дополнительный) 

 

 

Наименование 

раздела 

 

 

Количество 

часов 

 

Примерное содержание занятий 



1. Числа от 1 до 

10. Сложение и 

вычитание  

 

 

 Названия компонентов и результатов сложения 

и вычитания (их использование при чтении и 

записи числовых выражений). Нахождение 

значений числовых выражений в 1 – 2 действия 

без скобок. Переместительное свойство 

сложения. Приемы вычислений: а) при 

сложении – прибавление числа по частям, 

перестановка чисел; б) при вычитании – 

вычитание числа по частям и вычитание на 

основе знания соответствующего случая 

сложения. Таблица сложения в пределах 10. 

Соответствующие случаи вычитания. 

Нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше или меньше данного. 

Подготовка к решению задач в два действия – 

решение цепочки задач. Единица массы: 

килограмм. Единица вместимости: литр.  

2.Числа от 1 до 

20. Нумерация  

 

 

 Названия и последовательность чисел от 1 до 

20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение 

чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 

7, 17 – 10. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр. Соотношение между ними. 

Построение отрезков заданной длины. 

Текстовые задачи в два действия.  

Числа от 1 до 20. 

Табличное 

сложение и 

вычитание  

 

 Сложение двух однозначных чисел, сумма 

которых больше чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. Таблица 

сложения и соответствующие случаи 

вычитания. Решение задач в 1– 2 действия на 

сложение и вычитание. Проекты: 

«Математика вокруг нас. Форма, размер, 

цвет. Узоры и орнаменты». Проверочная 

работа за курс 1 класса. 

4. Итоговое 

повторение  

 

 Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. 

Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и 

построение отрезков. Решение задач 

изученных видов.  

Итого    

 

                                                                                                  

Тематическое планирование 

2 класс 

  

 

Наименование 

раздела 

 

Количество 

часов 

 

Примерное содержание занятий 



 

Числа от 1 до 

100. Нумерация  

 

 

 

 Новая счетная единица – десяток. Счет 

десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. 

Порядок следования чисел при счете. 

Поместное значение цифр. Числа однозначные 

и двузначные. Число 100. Сравнение чисел. 

Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых. Сложение и вычитание вида 30+5, 

35 – 5, 35 – 30. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр, миллиметр, метр. Соотношения 

между ними. Рубль, копейка. Соотношение 

между ними.  

2.Числа от 1 до 

100. Сложение и 

вычитание  

 

 

 

 Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания чисел в пределах 100. Числовое 

выражение и его значение. Порядок 

действий в выражениях, содержащих 2 

действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. 

Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений. Взаимосвязь 

между компонентами и результатом 

сложения (вычитания). Проверка сложения 

и вычитания. Выражения с одной 

переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. 

Решение уравнения. Решение уравнений 

вида 12 + х =12,  

25 - х = 20,  х - 2 = 8 способом подбора. 

Время. Единицы времени: час, минута. 

Соотношение между ними. Определение 

времени по часам с точностью до минуты. 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника 

(квадрата) на клетчатой бумаге. Задачи, 

обратные данной. Решение задач на 

нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. Запись решения задачи в виде 

выражения.  

Проект: «Оригами». Изготовление 

различных изделий из заготовок, имеющих 

форму квадрата. 

 

 
 



Числа от 1 до 

100. Умножение 

и деление  

 

 Конкретный смысл и названия действий 

умножения и деления. Знаки умножения • 

(точка) и деления : (две точки). Названия 

компонентов и результата умножения 

(деления), их использование при чтении и 

записи выражений. Переместительное 

свойство умножения. Взаимосвязи между 

компонентами и результатом действия 

умножения; их использование при 

рассмотрении деления с числом 10 и при 

составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3. Порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них). Периметр 

прямоугольника (квадрата). Задачи, 

раскрывающие смысл действия умножения и 

действия деление. Задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. Задачи на нахождение 

третьего слагаемого.  

4. Итоговое 

повторение  

 

 Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. 

Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и письменные приемы. 

Решение задач изученных видов.  

Итого    

 

 

                                                                                                                3 класс  

                                                                                             Тематическое планирование 

  

 

Наименование 

раздела 

 

 

Количество 

часов 

 

Примерное содержание занятий 

Числа от 1 до 

100. Сложение и 

вычитание  

 

 

 

 

 Устные и письменные приѐмы сложения и 

вычитания.Решение уравнений с неизвестным 

слагаемым на основе взаимосвязи чисел при 

сложении. Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на 

основе взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами.  

2.Табличное 

умножение и 

деление  

 

 Связь умножения и деления; таблицы 

умножения и деления с числами 2 и 3; 

четные и нечетные числа; зависимости 

между величинами: цена, количество, 



 

 

стоимость. Порядок выполнения 

действий в выражениях со скобками и без 

скобок. Зависимости между 

пропорциональными величинами: масса 

одного предмета, количество предметов, 

масса всех предметов; расход ткани на 

один предмет, количество предметов, 

расход ткани на все предметы. Текстовые 

задачи на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел. Задачи на нахождение 

четвертого пропорционального. Таблицы 

умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 

8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. 

Способы сравнения фигур по площади. 

Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Площадь 

прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. 

Деление вида a : a, 0 : a при a≠0. 

Текстовые задачи в три действия. Круг. 

Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание окружностей с 

использованием циркуля. Доли 

(половина, треть, четверть, десятая, 

сотая). Образование и сравнение долей. 

Задачи на нахождение доли числа и числа 

по его доле. Единицы времени: год, 

месяц, сутки.  
 

Связь умножения и деления; таблицы 

умножения и деления с числами 2 и 3; 

четные и нечетные числа; зависимости 

между величинами: цена, количество, 

стоимость. Порядок выполнения 

действий в выражениях со скобками и без 

скобок. Зависимости между 

пропорциональными величинами: масса 

одного предмета, количество предметов, 

масса всех предметов; расход ткани на 

один предмет, количество предметов, 

расход ткани на все предметы. Текстовые 

задачи на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел. Задачи на нахождение 

четвертого пропорционального. Таблицы 

умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 

8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. 

Способы сравнения фигур по площади. 

Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Площадь 



прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. 

Деление вида a : a, 0 : a при a≠0. 

Текстовые задачи в три действия. Круг. 

Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание окружностей с 

использованием циркуля. Доли 

(половина, треть, четверть, десятая, 

сотая). Образование и сравнение долей. 

Задачи на нахождение доли числа и числа 

по его доле. Единицы времени: год, 

месяц, сутки.  
  

Внетабличное 

умножение и 

деление  

 

 

 Приемы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 

• 23. Умножение суммы на число. Приемы 

деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3. 

Деление суммы на число. Связь между 

числами при делении. Проверка деления. 

Выражения с двумя переменными вида a + b, 

a – b, a•b, c :d (d≠0), вычисление их значений 

при заданных значениях букв. Решение 

уравнений на основе связи между 

компонентами и результатами умножения и 

деления. Деление с остатком. Решение задач 

на нахождение четвертого 

пропорционального. 

Проект: «Задачи – расчѐты». 

4. Числа от 1 до 

1000. Нумерация  

 

 

 Устная и письменная нумерация. Разряды 

счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 

раз. Замена трехзначного числа суммой 

разрядных слагаемых. Сравнение 

трехзначных чисел. Определение общего 

числа единиц (десятков, сотен) в числе. 

Единицы массы: килограмм, грамм.  

5. Числа от 1 до 

1000. Сложение 

и вычитание  

 

 Приемы устного сложения и вычитания в 

пределах 1000. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания в пределах 1000. Виды 

треугольников: равносторонний, 

равнобедренный, равносторонний.  

6. Числа от 1 до 

1000. 

Умножение и 

деление  

 

 Приемы устного умножения и деления. Виды 

треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Прием 

письменного умножения и деления на 

однозначное число. Знакомство с 

калькулятором.  

7. Итоговое 

повторение  

 

 Повторение изученных тем за год.  

Итого    

 



                                                                                                     

 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

 

Наименование 

раздела 

 

 

Количество 

часов 

 

Примерное содержание занятий 

1.ЧИСЛА ОТ 1 

ДО 1000. 

ПОВТОРЕНИЕ  

 

 

 Нумерация. Четыре арифметических 

действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих 2 - 4 действия. 

Письменные приемы вычислений. 

Знакомство со столбчатыми диаграммами. 

Чтение и составление столбчатых 

диаграмм.  

2.Числа, которые 

не больше 1000. 

Нумерация  

 

 

 

 

 Новая счетная единица - тысяча. Разряды 

и классы: класс единиц, класс тысяч. 

Чтение, запись многозначных чисел. 

Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение многозначных чисел. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 

1000 раз. Выделение в числе общего 

количества единиц любого разряда. Класс 

миллионов. Класс миллиардов. Проект: 

«Математика вокруг нас». Создание 

математического справочника «Наш 

город(село)». 

Величины  

 

 

 Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр. Таблица 

единиц длины. Единицы площади: 

квадратный миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. 

Таблица единиц площади. Определение 

площади с помощью палетки. Единицы 

массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. 

Таблица единиц массы. Единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, месяц, год, 

век. Таблица единиц времени. Задачи на 

определение начала, конца события, его 

продолжительности.  

4.Числа, 

которые 

больше 1000. 

Сложение и 

 Письменные приѐмы сложения и 

вычитания многозначных чисел. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Задачи на увеличение (уменьшение) числа 



вычитание  
 

на несколько единиц, выраженных в 

косвенной форме. 

5. Числа, 

которые 

больше 1000. 

Умножение и 

деление  
 

 Алгоритм письменного умножения и 

деления многозначного числа на 

однозначное. Скорость. Время. 

Расстояние. Единицы скорости. 

Взаимосвязь между величинами: скорость, 

время, расстояние. Задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние. Умножение 

числа на произведение. Устные приѐмы 

умножения вида 18 •20 , 25 •12. 

Письменные приѐмы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями. Деление числа 

на произведение. Устные приѐмы деления 

для случаев вида: 600:20, 

0:800.Деление с остатком на 10, 100, 1000. 

Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. Задачи на 

одновременное встречное движение, на 

одновременное движение в 

противоположных направлениях. 

Умножение числа на сумму. Письменное 

умножение многозначного числа на 

двузначное и трѐхзначное число. Задачи 

на нахождение неизвестного по двум 

разностям. Письменное деление 

многозначного числа на двузначное и 

трѐхзначное число. Проверка умножения 

делением и деления умножением. Куб. 

Пирамида. Шар. Распознавание и 

название геометрических тел: куб, шар, 

пирамида. Куб, пирамида: вершины, 

грани, рѐбра куба (пирамиды). Развѐртка 

куба. 

6. Итоговое 

повторение  

 

 Повторение изученных тем за год.  

Итого    

 

 

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

Человек и природа 



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

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

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

пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 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. Твёрдые 

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

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

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

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

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

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

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её 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). 

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

человеком. Водоёмы 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, её 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, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Охрана, бережное использование почв. 

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

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 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 растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

тепло, пища). Насекомые, рыбы, 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, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

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

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

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

3 примера на основе наблюдений). 



Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

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

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

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

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

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

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

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 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 

(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

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

Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов 

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

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

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них. 

Человек и общество 

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

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные 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 и 

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

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

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

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.  

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми 

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

местах.   

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

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

человека за результаты своего труда и профессиональное 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. Ценностносмысловое 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 ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

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

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

региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

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

Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору).  

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

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

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

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

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

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

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

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

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

истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

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

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

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

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

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

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

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

                                                                              



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР » 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» по окончании обучения в начальной школе в 

соответствии с АООП позволяет получить: 

 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой 

помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур; 

  представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов  России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах 

семейных традиций; 

  осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в семье); 

  готовность к  бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 

окружающим людям; 

 личностная ответственность за сохранность объектов природы, необходимых для 

будущего  России; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах 

народного творчества; 

 использование лучших семейных традиций здорового образа жизни народов своего края. 

 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

в том числе с использованием информационных технологий; 



 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

 

Метапредметные результаты складываются из познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), которые в рамках изучения предмета 

«Окружающий мир» конкретизируются следующим образом. 

 

Познавательные УУД позволяют: 

  оперировать со знаково-символическими изображениями; 

  находить по требованию учителя необходимую дополнительную информацию; 

  понимать содержание учебных текстов, фиксировать полученную информацию в виде схем, 

рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков и классифицировать их; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами. 

 

Регулятивные УУД позволяют: 

  понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 

  планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

  планировать свои действия в течение урока; 

  фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

  контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Коммуникативные УУД позволяют: 

  формулировать ответы на вопросы; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

  высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

  понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  

 готовить сообщения, проекты с помощью взрослых. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС НОО 

учащихся с ОВЗ и конкретизацией в АООП проявляются в перечисленных ниже знаниях и 

умениях. 

 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении проявляется: 

– 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, 

проявляется в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей. 

 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляется: 

– в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия учащегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

– в адекватности бытового поведения учащегося 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 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. 

 

Предметные  результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются в АООП как: 

1) СФОРМИРОВАННОСТЬ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К РОССИИ, РОДНОМУ 

КРАЮ, СВОЕЙ СЕМЬЕ, ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЕ, ПРИРОДЕ НАШЕЙ СТРАНЫ, ЕЁ 

СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ; 

2) РАСШИРЕНИЕ, УГЛУБЛЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ О ПРЕДМЕТАХ И 

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. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

                                                                                                                1класс 

 

 

Наименование 

раздела 

 

 

Количество 

часов 

 

Примерное содержание занятий 

1.Введение  Мир вокруг нас, его многообразие. 

Учимся задавать вопросы об 

окружающем мире. Наша школа. Дорога 

от дома до школы. Правила и 

безопасность дорожного движения (в 

частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. 

Знакомство с дорогой от дома до школы и 

правилами безопасности в пути. 

Что и кто?  Что можно увидеть на небе днем и ночью. 

Солнце, его форма. Облака, их состав. 

Красота и причудливость облаков. Луна и 

звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, 

их разнообразие (форма, размер, цвет) и 

красота. Гранит, кремень, известняк. Что 

растет на подоконнике и клумбе. 

Знакомство с отдельными 

представителями комнатных растений и 

растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание 

деревьев своей местности по листьям. 

Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна 

и ель, их различение по общему виду, 



хвоинкам, шишкам. Части растения: 

корень, стебель, лист, цветок, плод с 

семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян. Кто такие насекомые, 

рыбы, птицы, звери. Знакомство с 

разнообразием животных, их внешним 

строением. Что окружает нас дома. 

Разнообразие и назначение предметов 

домашнего обихода. Компьютер, его 

части и назначение. Обучение 

безопасному обращению с вещами, 

компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы 

светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, 

народы России (на примерах по выбору 

учителя). Знакомство с государственными 

символами России: флагом, гербом, 

гимном. Наш город (село) – часть 

большой страны. Планета Земля, ее 

форма. Глобус – модель Земли. Суша и 

вода на Земле. Изображение нашей 

страны на глобусе.  

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у 

нас под ногами? Знакомство с растениями 

цветника. Что такое зоопарк? 

Практические работы: Знакомство с 

комнатными растениями. Знакомство с 

лиственными деревьями ближайшего 

природного окружения. Распознавание 

листьев различных деревьев. 

Сравнительное исследование сосны и 

ели.         Что общего у разных растений? 

Знакомство с глобусом. 

Как, откуда и 

куда? 

 Река и море. Куда текут реки. Пресная и 

соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш 

дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с 

электроприборами. Сборка простейшей 

электрической цепи (по усмотрению 

учителя). Изучение свойств снега и льда. 

Откуда берутся снег и лед. Как живут 

растения и животные. Знакомство с 

признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. 

Простейшие правила ухода за 

комнатными растениями, кошкой, 



собакой. Птицы, прилетающие к 

кормушке. Забота о птицах зимой. Как 

путешествует письмо. Откуда берутся 

хорошо известные детям продукты 

питания, например шоколад, изюм, мед и 

др. (по усмотрению учителя). Откуда 

берутся бытовой мусор и вещества, 

загрязняющие окружающую среду. Как 

сделать Землю чище. 5  

Практические работы: Изучение свойств 

снега и льда. Отработка простейших 

приемов ухода за комнатными 

растениями. Изготовление простейшей 

кормушки для птиц.   

Итого   

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

                                                                                               1класс (дополнительный ) 

 

 

Наименование 

раздела 

 

 

Количество 

часов 

 

Примерное содержание занятий 



1.Где и когда?  Представление о времени. Настоящее, 

прошлое, будущее. Дни недели и времена 

года. Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как 

ученые узнали об этом. Представление о 

далеком прошлом Земли. Динозавры – 

удивительные животные прошлого. Как 

ученые изучают динозавров. Одежда людей 

в прошлом и теперь. История велосипеда, 

его устройство. Велосипед в твоей жизни. 

Правила безопасного обращения с 

велосипедом. Профессии взрослых. Кем ты 

хочешь стать. Каким может быть 

окружающий мир в будущем. Зависит ли 

это от тебя. 

2.Почему и 

зачем? 

 Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма 

и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 

естественный спутник Земли. Почему на 

Луне не живут люди. Почему идет дождь и 

дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни 

растений, животных, человека. Звуки 

окружающего мира. Почему бывает эхо. 

Как беречь уши. Цвета радуги. Почему 

радуга разноцветная. Объяснение названий 

растений и животных, например медуница, 

недотрога, жук-носорог и др. (по 

усмотрению учителя). Что эти названия 

рассказывают о своих хозяевах. Почему в 

лесу нужно соблюдать тишину. Почему не 

нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. 

Витамины. Почему овощи и фрукты перед 

едой надо мыть. Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки. Зачем мы спим ночью. 

Правила подготовки ко сну. Зачем нужны 

автомобили. Устройство автомобиля. 

Автомобили в прошлом и теперь. Какими 

могут быть автомобили будущего. Поезд и 

железная дорога. Поезда метро, 

пригородные поезда, поезда дальнего 

следования. Назначение самолетов. 

Устройство самолета. Самолеты в прошлом 

и теперь. Назначение судов. Устройство 

судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные 

спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. Экология – наука, 

которая учит нас бережно относиться к 

окружающему миру, к своей планете. 22 

апреля – День Земли.  



Практическая работа: Простейшие 

правила гигиены. 

Итого   

 

Тематическое планирование 

                                                                                                                   2 класс  

  

 

Наименование 

раздела 

 

 

Количество 

часов 

 

Примерное содержание занятий 

Где мы живем?  Где мы живем. Наш «адрес» в мире: 

планета – Земля, страна – Россия, 

название нашего города (села), что мы 

называем родным краем (район, 

область и т. д.). Флаг, герб, гимн 

России. Что нас окружает. Солнце, 

воздух, вода, растения, животные – все 

это окружающая нас природа. 

Разнообразные вещи, машины, дома – 

это то, что сделано и построено 

руками людей. Наше отношение к 

окружающему.  

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа  Неживая и живая природа, связь 

между ними. Солнце – источник тепла 

и света для всего живого. Явления 



природы. Температура и термометр. 

Что такое погода. Звездное небо. 

Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. 

Представление о зодиакальных 

созвездиях. Горные породы и 

минералы. Гранит и его состав. Как 

люди используют богатства земных 

кладовых. Воздух и вода, их значение 

для растений, животных, человека. 

Загрязнение воздуха и воды. Защита 

воздуха и воды от загрязнения. Какие 

бывают растения: деревья, кустарники, 

травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. 

Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, 

рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние 

животные. Животные живого уголка. 

Кошки и собаки различных пород. 

Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: 

осенние явления. Экологические связи 

между растениями и животными: 

растения – пища и укрытие для 

животных; животные – 

распространители плодов и семян 

растений (изучается по усмотрению 

учителя). Отрицательное влияние 

людей на растения и животных (сбор 

букетов, обламывание ветвей, вырубка 

лесов, вылов красивых насекомых, 

неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнезд и 

муравейников и т. д.). Охрана растений 

и животных своего края. Правила 

поведения в природе. Красная книга 

России: знакомство с отдельными 

растениями и животными и мерами их 

охраны. Экскурсии: Живая и неживая 

природа. Осенние изменения в 

природе. Практические работы: 

Знакомство с устройством термометра, 

измерение температуры воздуха, воды, 

тела человека. Знакомство с горными 

породами и минералами. Свойства 

воды.  

Распознавание деревьев, кустарников и 

трав. Знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений. 

Приемы ухода за комнатными 



растениями 

Жизнь города и 

села 

 Город (село), где мы живем: основные 

особенности, доступные сведения из 

истории. Наш дом (городской, 

сельский). Соблюдение чистоты и 

порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. 

Промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля – 

составные части экономики, их 

взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 

предс-тавления об отдельных 

производственных процессах, 

например от глиняного карьера до 

керамических изделий, от стрижки 

овец до шерстяного трикотажа и т. д. 

(по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего 

города (изучается по усмотрению 

учителя). Строительство в городе 

(селе). Какой бывает транспорт: 

наземный, водный, воздушный, 

подземный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский 

транспорт города. Магазины города, 

села (изучается по усмотрению 

учителя). Культура и образование в 

нашем крае: музеи, театры, школы, 

вузы и т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на 

производстве. Труд писателя, ученого, 

артиста, учителя, других деятелей 

культуры и образования (по 

усмотрению учителя). Сезонные 

изменения в природе: зимние явления. 

Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в 

природе. Знакомство с 

достопримечательностями родного 

города. 

Здоровье и 

безопасность 

 Строение тела человека. Здоровье 

человека – его важнейшее богатство. 

Режим дня. Правила личной гигиены. 

Наиболее распространенные 

заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и 

другие учреждения здравоохранения; 

специальности врачей: терапевт, 



стоматолог, отоларинголог и др. 

(изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на 

улицах и дорогах. Правила и 

безопасность дорожного движения (в 

частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних 

условиях (при обращении с бытовой 

техникой, острыми предметами и т. д.). 

Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на 

воде. Правило экологической 

безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах. Съедобные и 

несъедобные ягоды и грибы. Жалящие 

насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: 

незнакомый человек предлагает пойти 

с ним по-кататься на машине, открыть 

дверь в квартиру в отсутствие 

взрослых и т. д.  

Практические работы: Отработка 

правил перехода улицы. 

Общение  Труд и отдых в семье. Внимательные и 

заботливые отношения между членами 

семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, 

совместные учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и 

девочек. Правила вежливости (дома, в 

школе, на улице). Этикет телефонного 

разговора. Прием гостей и поведение в 

гостях. Как вести себя за столом. 

Культура поведения в обществен-ных 

местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).  

Практические работы: Отработка 

основных правил этикета. 

Путешествия  Горизонт. Линия горизонта. Основные 

стороны горизонта, их определение по 

компасу. Формы земной поверхности: 

равнины и горы, холмы, овраги. 

Разнообразие водоемов: река, озеро, 

море и др. Части реки (исток, устье, 

русло); притоки. Сезонные изменения 

в природе: весенние и летние явления. 

Бережное отношение к природе весной 

и летом. Изображение нашей страны 



на карте. Как читать карту. Москва – 

столица России. Московский Кремль и 

другие достопримечательности 

столицы. Знакомство с другими 

городами нашей страны (изучается по 

усмотрению учителя). Карта мира. 

Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в 

природе. Формы земной поверхности 

родного края. Водоемы родного края. 

Практические работы: Определение 

сторон горизонта по компасу. 

Основные приемы чтения карты. 

Итого   

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

                                                                                                                   3 класс  

 

 

Наименование 

раздела 

 

 

Количество 

часов 

 

Примерное содержание занятий 

Как устроен мир  Природа, ее разнообразие. Неживая 

природа. Живая природа. Растения, 

животные, грибы, бактерии — царства 

живой природы. Связи в природе (между 

неживой и живой природой, растениями и 

животными и т. д.). Роль природы в жизни 

людей. Человек — часть природы, разумное 

существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, 

воображение — ступеньки познания 

человеком окружающего мира. Общество. 



Семья, народ, государство — части 

общества. Человек — часть общества. 

Человечество. Государство, его символика. 

Мир глазами эколога. Что такое 

окружающая среда. Экология — наука о 

связях между живыми существами и 

окружающей их средой. Роль экологии в 

сохранении природного дома человечества. 

Отрицательное влияние хозяйственной 

деятельности и поведения людей на 

природу: загрязнение воздуха и воды, 

сведение лесов, уничтожение растений и 

животных. Животные, вымершие по вине 

человека. Редкие растения и животные. 

Охрана природы: защита воздуха и воды от 

загрязнения, восстановление лесов, охрана 

редких растений и животных, создание 

заповедников; ответственность каждого 

человека за свое поведение в природе.    

Экскурсии: ознакомление с разнообразием 

природы, распознавание природных 

объектов с помощью атласа-определителя, 

наблюдение изменений в природе, 

происходящих под влиянием человека. 

Практические работы: -посадка дерева или 

кустарника, -изготовление кормушек для 

птиц. 

Эта 

удивительная 

природа 

 Тела, вещества, частицы. Твердые, жидкие, 

газообразные тела и вещества. Воздух. 

Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение 

воздуха для растений, животных, человека. 

Источники загрязнения воздуха. Влияние 

загрязнений воздуха на организмы. Охрана 

воздуха от загрязнений. Вода. Свойства 

воды. Очистка воды от примесей с 

помощью фильтра. Три состояния воды. 

Круговорот воды в природе. Значение воды 

для растений, животных, человека. 

Источники загрязнения воды. Влияние 

загрязнений воды на организмы. Охрана 

воды от загрязнений. Необходимость 

экономии воды при ее использовании. 

Разрушение твердых пород под действием 

воды, ветра, растений, изменений 

температуры. Почва. Состав почвы. 

Плодородие – главное свойство почвы. 

Образование перегноя из остатков 

растений, животных. Представление об 

образовании почвы, роли организмов в этом 



процессе. Разрушение почвы под действием 

ветра, потоков воды в результате 

непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы от 

разрушения. Разнообразие растений: 

водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые. Представление о получении 

растением из углекислого газа и воды на 

свету питательных веществ, выделении 

кислорода. Растения – источник 

питательных веществ и кислорода для 

животных и человека. Размножение и 

развитие растений: представление об 

опылении, распространении плодов и 

семян, развитии растения из семени. 

Разнообразие животных: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери или млекопитающие. 

Растительноядные, насекомоядные, 

хищные, всеядные животные. Цепи 

питания. Роль хищников в природе. 

Нарушение человеком природных цепей 

питания и отрицательные последствия этого 

явления. Размножение и развитие 

животных: насекомых (на примере 

бабочки), рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. 

Забота о потомстве у животных. Охрана 

растений и животных. Некоторые виды, 

включенные в Красную книгу нашей 

страны, а также другие охраняемые виды 

данной местности. Роль заповедников, 

ботанических садов, зоопарков в охране 

растений и животных. «Великий круговорот 

жизни». Основные звенья этого 

круговорота: организмы-производители, 

организмы-потребители и организмы-

разрушители 

Практические работы: 

-обнаружение крахмала в продуктах 

питания;  

-изучение свойств воды, очистка 

загрязненной воды с помощью фильтра; 

 -рассматривание плодов и семян растений, 

определение признаков их 

приспособленности к распространению 

ветром, животными;  

-распознавание природных объектов с 



помощью атласа-определителя. 

Мы и наше 

здоровье 

 Организм человека. Органы. Их функции в 

организме. Системы органов. Науки о 

человеке: анатомия человека, физиология 

человека, гигиена. Органы восприятия: 

глаза – орган зрения, уши – орган слуха, нос 

– орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа 

– орган осязания. Мозг, его функции. Кожа, 

ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь 

при небольших повреждениях кожи (порез, 

ожог, ушиб, обморожение). Скелет и 

мышцы человека. Осанка. Значение 

физического труда и физкультуры для 

укрепления мышц.  

Наше питание: продукты питания 

растительного и животного происхождения, 

органы пищеварения, использование 

организмом питательных веществ. Гигиена 

питания. Дыхание человека. Движение 

крови в теле человека. Удаление из 

организма вредных продуктов 

жизнедеятельности. Закаливание воздухом, 

водой, солнцем. Инфекционные болезни и 

способы их предупреждения. Табак и 

алкоголь – враги здоровья. Практические 

работы: 

-знакомство с внешним строением кожи; 

-упражнения в оказании первой помощи 

при небольших повреждениях кожи;  

- изучение содержания питательных 

веществ в различных продуктах (по 

информации на упаковках);  

-подсчет ударов пульса. 

Наша 

безопасность 

 Огонь, вода и газ. Меры безопасности при 

обращении с огнем, газом. Действия во 

время пожара, аварии водопровода, утечки 

газа. Номера телефонов срочных служб. 

Правила безопасного поведения пешехода 

на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном 

транспорте. Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. 

Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-

указательные, знаки сервиса. Опасные 



места в квартире, доме и его окрестностях: 

балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

трансформаторная будка, пустырь, 

проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме — источник опасности. 

Правила поведения в опасных местах. Гроза 

— опасное явление природы. Как вести 

себя во время грозы. Ядовитые растения и 

грибы. Как избежать отравления 

растениями и грибами. Опасные животные: 

змеи и др. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как 

защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для 

очистки воды, его устройство и 

использование. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих 

загрязняющие вещества.  

Экскурсии: знакомство с дорожными 

знаками в окрестностях школы. 

Практическая работа: знакомство с 

устройством и работой бытового фильтра 

для воды. 

Чему учит 

экономика 

 Потребности людей. Какие потребности 

удовлетворяет экономика. Что такое товары 

и услуги. Природные богатства — основа 

экономики. Капитал и труд, их значение 

для производства товаров и услуг. 

Физический и умственный труд. 

Зависимость успеха труда от образования и 

здоровья людей. 10  

Полезные ископаемые, их разнообразие, 

роль в экономике. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных 

богатств. 

 Необходимость бережного использования 

полезных ископаемых при добыче, 

перевозке, переработке. Растениеводство и 

животноводство — отрасли сельского 

хозяйства. Промышленность и ее основные 

отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, 

пищевая промышленность и др. Деньги. 

Виды обмена: бартер, купля-продажа. Цена 

товара. Роль денег в экономике. Денежные 

единицы разных стран (рубль, доллар, 

евро). Заработная плата. Государственный 

бюджет. Доходы и расходы бюджета. 



Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы 

семьи. Экономика и экология. 

Промышленность и загрязнение 

окружающей среды. Эко-логические 

последствия хозяйственной деятельности 

людей. Загрязнение моря нефтью как 

пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и 

значение. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач 

общества в ХХI веке. 

Практические работы: 

-рассматривание и определение образцов 

полезных ископаемых;  

-знакомство с культурными растениями, 

составление устного описания 

рассмотренных растений;  

-знакомство с современными российскими 

монетами. 

Путешествие по 

городам и 

странам 

 Золотое кольцо России: Сергиев Посад, 

Переславль-Залесский, Ростов, Углич, 

Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир 

— слава и гордость всей страны. Их 

прошлое и настоящее, основные 

достопримечательности, охрана памятников 

истории и культуры. Страны, граничащие с 

Россией, — наши ближайшие соседи: 

Норвегия, Финляндия, Прибалтийские 

страны, Польша, Белоруссия, Украина, 

Грузия, Азербайджан, Казахстан, Монголия, 

Китай, Северная Корея, Япония, США. 

Страны зарубежной Европы, их 

многообразие, расположение на карте, 

столицы, особенности природы, культуры, 

экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые люди 

разных стран. Знаменитые места мира: 

знакомство с выдающимися памятниками 

истории и культуры разных стран Европы, 

Азии, Африки, Австралии, Америки 

(например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды 

в Египте и др.). Бережное отношение к 

культурному наследию человечества — 

долг всего общества и каждого человека.  

Практическая работа: поиск и показ на 



карте изучаемых географических объектов. 

Итого   

                                                                                 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

 

Наименование 

раздела 

 

 

Количество 

часов 

 

Примерное содержание занятий 

Земля и 

человечество 

 Мир глазами астронома. Что изучает 

астрономия. Небесные тела: звезды, 

планеты и спутники планет. Земля - 

планета Солнечной системы. Луна - 

естественный спутник Земли. Движение 

Земли в космическом пространстве; 

причины смены дня и ночи и времѐн года. 

Звѐздное небо - великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает 

география. Изображение Земли с помощью 

глобуса и географической карты. 

Распределение солнечного тепла на земле 

и его влияние на живую природу. Мир 

глазами историка. Что изучает истерия. 

Исторические источники. Счѐт лет в 

истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. 

Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана 

окружающей среды - задача всего 

человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. 

 Практические работы: движение Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца, 

знакомство с картой звѐздного мира, поиск 

и показ изучаемых объектов на глобусе и 

географической карте, знакомство с 

историческими картами. 

Природа России  Разнообразие и красота природы России. 

Важнейшие равнины и горы, моря, озѐр 

реки нашей страны. Природные зоны 

нашей страны. Карта природных зон 



России. Особенности природы каждой из 

зон. Взаимосвязи в природе, 

приспособленность организмов к условиям 

обитай в разных природных зонах. 

Особенности хозяйственной деятельности 

людей, связанные с природными 

условиями. Экологические проблемы 

каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, 

внесѐнные в Красную книгу России. 

Необходимость бережного отношения к 

природе в местах отдыха населения. 

Правила безопасного поведения 

отдыхающих у моря. Представление об 

экологическом равновесии и 

необходимости его учѐта в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на 

физической карте равнин и гор России; 

поиск и показ на физической карте морей, 

озѐр и рек России; поиск и показ на карте 

природных зон России; рассматривание 

гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в 

Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне 

степей, в зоне пустынь, в зоне 

субтропиков. 

Родной край - 

часть большой 

страны 

 Наш край на карте Родины. Карта родного 

края. Формы земной поверхности в нашем 

крае. Изменение поверхности края в 

результате деятельности человека. Охрана 

поверхности края. Водоѐмы края, их 

значение в природе и жизни человека. 

Изменение водоѐмов в результате 

деятельности человека. Охрана водоѐмов 

нашего края. Полезные ископаемые нашего 

края, их основные свойства, практическое 

значение, места и способы добычи. Охрана 

недр в нашем крае. Ознакомление с 

важнейшими видами почв края. Охрана 

почв в нашем крае. Природные 

сообщества. Разнообразие растений и 

животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. 

Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, 

связанные с природными условиями 

Растениеводство в нашем крае, его 

отрасли. Сорта культурных растений. 



Представление о биологической защите 

урожая, еѐ значении для сохранения 

окружающей среды и производства 

экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его 

отрасли. Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и 

животными леса, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и 

животными луга, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и 

животными пресного водоѐма, их 

распознавание в природных условиях с 

помощью атласа -определителя. 

Практические работы: знакомство с 

картой края; рассматривание образцов 

полезных ископаемых своего края, 

определение их свойств; рассматривание 

гербарных экземпляров растений разных 

сообществ, их распознавание с помощью 

атласа-определителя; знакомство с 

культурными растениями края. 

Страницы 

Всемирной 

истории 

 Представление о периодизации истории. 

Начало истории человечества: 

первобытное общество. Древний мир; 

древние сооружения - свидетельства 

прошлого Средние века; о чѐм 

рассказывают христианский храм, 

мусульманская мечеть, замок феодала, дом 

крестьянина. Новое время: достижения 

науки и техники, объединившие весь мир: 

пароход, паровоз, железные дороги, 

электричество, телеграф. Великие 

географические открытия. Новейшее 

время. Представление о скорости перемен 

XX в. достижения науки и техники. 

Осознание человечеством ответственности 

за сохранение мира на планете. 



Страницы 

истории России 

 Кто такие славяне. Восточные славяне. 

Природные условия жизни восточных 

славян, их быт, нравы, верования. Века 

Древней Руси. Территория и население 

Древней Руси. Княжеская власть. 

Крещение Руси. Русь - страна городов. 

Киев - столица Древней Руси. Господин 

Великий Новгород. Первое свидетельство 

о Москве. Культура, быт и нравы Древней 

Руси. Наше Отечество в ХШ-Х\/ вв. 

Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая 

Орда. Оборона северо-западных рубежей 

Руси. Князь Александр Невский. 

Московская Русь. Московские князья - 

собиратели русских земель. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Иван Третий. 

Образование единого Русского 

государства. Культура, быт и нравы страны 

в ХШ-ХУ вв. Наше Отечество в 15- 17 вв. 

Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Утверждение новой 

царской династии Романовых. Освоение 

Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и 

нравы страны в 15- 17 вв. Россия в XVIII в. 

Пѐтр Первый - царь-преобразователь. 

Новая столица России - Петербург. 

Провозглашение России империей. Россия 

при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и 

нравы России в XVIII в. Россия в XIX - 

начале XX вв. Отечественная война 1812 г. 

Бородинское сражение. М.И. Кутузов. 

Царь-освободитель Александр Второй. 

Культура, быт и нравы России в XIX --

начале XX вв. Россия в XX в. Участие 

России в Первой мировой войне. Николай 

Второй - последний император России. 

Революция 1917 г. Гражданская война. 

Образование СССР. Жизнь страны в 20-30-

е гг. Великая Отечественная война 1941-

1945 гг. Героизм и патриотизм народа День 

Победы- всенародный праздник. Наша 

страна в 1945-1991 гг. Достижения учѐных: 

запуск первого искусственного спутника 

Земли полѐт в космос Ю. А. Гагарина, 

космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. 

Культура России в XX в. Прошлое родного 

края. История страны и родного края в 

названиях городов, посѐлков, улиц, в 



памяти народа, семьи. Экскурсии: 

знакомство с историческими 

достопримечательностями родного края 

(города, села),  

Практические работы: найти и показать 

изучаемые объекты на исторических 

картах. 

Современная 

Россия 

 Мы - граждане России. Конституция 

России - наш основной закон. Права 

человека в современной России. Права и 

обязанности гражданина. Права ребѐнка. 

Государственное устройство России: 

Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. Государственная 

символика нашей страны (флаг, герб, 

гимн). Государственные праздники 

Многонациональный состав населения 

России. Регионы России: Дальний Восток, 

Сибирь. Урал, Север Европейской России, 

Центр Европейской России, Юг 

Европейской России. Природа, хозяйство 

крупные города, исторические места, 

знаменитые люди, памятники культуры в 

регионах. 

Итого   

 

 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в  

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества.  



Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. Любовь и уважение к Отечеству.  

7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия горизонта, 

ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 



Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей 

предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 



Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

8. Музыка 

Содержание учебного предмета 

Содержание тем 1 класса 

1. Музыка в жизни человека (13 часов) 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Сочинение прибауток, 

скороговорок, загадок. Выбор наиболее удачных сочинений; оценка учащимися работ своих 

товарищей. 

 

2. Основные закономерности музыкального искусства (13 часов) 
Основные средства музыкальной выразительности: темп, ритм, тембр, динамика. Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие на слушателя. 

Композитор-исполнитель-слушатель. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Современное 

нотное письмо, нотный стан. Запись нот-знаков для обозначения музыкальных звуков. 

Контрольная работа по теме «Основные средства музыкальной выразительности». Контрольная 

работа по нотной грамоте. 

 

3. Музыкальная картина мира (7 часов) 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песен и танца. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи. 

 

 

 

Содержание тем 2 класса 

1. Четверть- I (9ч). 
Прогулка. Картинки с выставки. Осенины. Композитор сказочник Римский-Корсаков. В оперном 

театре. Осень: поэт-художник-композитор. Весело- грустно. Озорные частушки.Слушание С. 

Прокофьев «Кузнечики и стрекозы» из балета «Золушка».Разучивание: В. Шаинский «Мир похож 

на цветной луг». Слушание: М. Мусоргский «Прогулка», «Избушка на курьих ножках», «Балет 

невылупившихся птенцов».Разучивание: р.н.п. «Осень», «Серпы золотые», «Восёнушка-

осень»;Ю. Чичков «Осень».Слушание: Н. Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе 

Салтане». Слушание: Р. Шуман «Весёлый крестьянин, возвращающийся с работы»; Л. Бетховен 

«Сурок»; Д. Кабалевский «Клоуны». Разучивание: В. Петрушин «Что бы со мной не случилось», 

«Только смеяться». Слушание: «Школьные перепалки», «Школьные дела». 

Разучивание: Т. Попатенко«Частушки», М. Раухвергер «Школьные частушки». 



2. Четверть- II (7ч). 
Мелодия – душа музыки. «Вечный солнечный свет в музыке – имя тебе Моцарт». Музыкальная 

интонация. Ноты долгие и короткие. Величествен-ный орган. «Балло» означает «Танцую». 

Рождественский балет П.И. Чайковского «Щелкунчик». 

Слушание: Э. Григ Песня Сольвейг из музыки к пьесе Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

Разучивание:Г. Струве «Моя Россия». Слушание: С. Прокофьев «Болтунья», В.Алеев «Песня 

графа Вишенки». Слушание: М. Мусоргский «Лимож. Рынок», «Катакомбы» из ф-ного цикла 

«Картинки с выставки». Разучивание: Ю. Литовко «Весёлые лягущки». Слушание: И.С. Бах 

Токката ре минор, органные хоральные прелюдии. Слушание: С. Прокофьев «Большой вальс», 

«Полночь» из балета «Золушка». 

Разучивание: Т. Попатенко «Котёнок и щенок». Слушание: П. Чайковский увертюра, «Сражение» 

из балета «Щелкунчик». 

3. Четверть- III (10ч). 
Зима: поэт, художник, композитор. Для чего нужен музыкальный размер? Для чего нужен 

музыкальный размер? Марш Черномора. Инструмент-оркестр. Фортепиано. Музыкальный 

аккомпанемент. Праздник бабушек и мам. «Снегурочка» - весенняя сказка Н.А. Римского-

Корсакова. «Снегурочка» - весенняя сказка Н.А. Римского-Корсакова. Диезы, бемоли, бекары. 

Слушание: С. Прокофьев Вариации Феи зимы из балета «Золушка». Разучивание: Ц. Кюи 

«Зима». Слушание: П. Чайковский Вальс из балета «Спящая красавица». 

Разучивание: Г. Струве «Я стараюсь». Слушание: П. Чайковский Вальс из балета «Спящая 

красавица». Разучивание: Г. Струве «Я стараюсь» Слушание: П. Чайковский Полька из «Детского 

альбома»; Трепак из балета «Щелкунчик». Слушание: М. Глинка «Марш Черномора» из оперы 

«Руслан и Людмила» (в ф-ном исполнении. Разучивание: Э. Колмановский «Красивая мама». 

Слушание: Н. Римский-Корсаков вступление, песня и пляска птиц из оперы «Снегурочка». 

Разучивание: М. Кадомцев «Песенка о солнышке, радуге и радости». Слушание: О. Юдахина 

«Песенка музыкальных знаков»; О.В. Герчик «Нотный хоровод». 

. Четверть- IV (8ч). 
 

Весна: поэт, художник, композитор. «Где это видано…» Звуки-краски. Звуки клавесина. Тембры-

краски.Музыкальные инструменты Ямала. «Эту музыку лёгкую…называют 

эстрадною…»Музыка в детских кинофильмах. Музыкальные театры мира. Слушание: В. 

Шаинский «Антошка» из мультфильма «Весёлая карусель». Разучивание: В. Шаинский 

«Антошка» из мультфильма «Весёлая карусель. Слушание: Э. Григ «Утро»; П. Чайковский 

«Апрель. Подснежник» Слушание: И.С. Бах Итальянский концерт I ч.; С. Рахманинов Прелюдия 

ре мажор; Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодёжи» (соло арфы); С. Прокофьев 

Симфония №7 I ч. З.п. (соло колокольчиков). 

Разучивание: В. Щукин «Маленький кузне 

 

Содержание тем 3 класса 

1. Четверть - I (9ч). 
 

Картины природы в музыке. Может ли музыка «нарисовать» портрет? В сказочной стране гномов. 

Многообразие в единстве: вариации П.И. Чайковского. «Дела давно минувших дней…» «Там 

русский дух…там Русью пахнет!»«На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу…»Бег по 

кругу: рондо. М.Глинка. Рондо Фарлафа. Из оперы «Руслан и Людмила» Слушание: К.Дебюсси. 

Прелюдии» Ветер на равнине». Разучивание: Ю.Чичков «Родная песенка». Слушание: 

С.Прокофьев Джульетта девочка моя. Слушание: А.Бородин. Симфония№2,» Богатырская». 

Разучивание: Ю.Антонов Родные места. Слушание: Л.Бетховен. Ярость из-за потерянного гроша. 

М.Глинка. Рондо Фарлафа. Из оперы « Руслан и Людмила. Разучивание: В. Алеев. Весёлое рондо. 

 

 Четверть - II (7ч). 



 

Какими бывают музыкальные интонации. Музыкальные интонации. Л.Бетховен. Гремят 

барабаны (слушание). Интонации в произведениях В. А. Моцарта. Знаки препинания в музыке. 

«Мороз и солнце, день чудесный». «Рождество, Твое, Христе Боже наш…» Н. Римский-Корсаков. 

Колядка девчат. Слушание: Л Бетховен. Гремят барабаны, В.А.Моцарт Концерт№21 для ф-но с 

оркестром.; М.Мусоргский. С куклой, из вокального цикла»Детская». Разучивание: Л.Лядов 

Барабан. Слушание: П.Чайковский. Ноябрь. На тройке. Разучивание: Е.Крылатов «Кабы не было 

зимы». А.Лядов. «Рождество, Твое, Христе Боже наш…», Н.Римский-Корсаков. Колядка девчат. 

Пение: Е.Птичкин. Художник Дед Мороз, Песенка о снежинке. 

 

 Четверть –III (10ч). 

 

Колокольные звоны на Руси. Музыка в храме. М. И. Глинка-основоположник русской 

классической музыки. Что такое патриотизм? Русский национальный герой Иван Сусанин. 

Прощай масленица! Музыкальная имитация. В. Шаинский Весёлая фуга (слушание) 

Композиторы детям. Картины, изображающие музыкальный инструмент. Слушание: Ростовские 

колокольные звоны. Разучивание песни: «Колокольный звон»; Д.Тухманов. «Колокольчик мой 

хрустальный». Слушание: М.Глинка. Увертюра из оперы »Руслан и Людмила»; Слушание: 

М.Глинка. Патриотическая песня. Разучивание: Л.Афанасьев «Гляжу в озёра синие. Слушание: 

Ария Ивана Сусанина, из оперы «Жизнь за царя». 

Пение: «Славься». Слушание: С.Прокофьев пятнашки. Из фортепианного цикла «Детская 

музыка». Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам» 

 

 Четверть –IV (8ч). 

 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шуман. Струнные смычковые инструменты. С. 

Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». Симфоническая сказка (продолжение) 

Вечная память героям. День Победы. Легко ли быть музыкальным исполнителем? Выдающиеся 

музыканты-исполнители. Концертные залы мира Слушание: Н.Римский-Корсаков. Полет шмеля. 

Из оперы «Сказка о царе Салтане»; А. Дворжак. Мелодия; Е.Дога вальс. Из кинофильма «Мой 

ласковый нежный зверь» Слушание: С.Прокофьев «Петя и волк». Симфоническая сказка. 

Разучивание: В.Шаинский. В мире много сказок.Слушание: Р.Шуман. Грёзы. Разучивание: 

Д.Тухманов «Аист на крыше» Слушание: С.Рахманинов. Прелюдия си-бемоль мажор. Слушание: 

С.Рахманинов. Прелюдия си-бемоль мажор. 

Разучивание: Музыканты. (Н.Н.П.): Слушание: П.Чайковский. Концерт №1. 

 

 

 

Содержание тем 4 класса 

1. Четверть - I (9ч). 
«Россия-любимая наша страна…» Великое содружество русских композиторов. Творческий путь 

М.П. Мусоргского. Тема Востока в творчестве русских композиторов. Музыка Украины. Музыка 

Белоруссии. Музыкант из Желязовой воли. Блеск и мощь полонеза. Музыкальное путешествие в 

Италию. Слушание: А.Александров Государственный Гимн Российской Федерации. Д. Тухманов 

Россия. В.Шаинский Уголок России. Разучивание песни: Родина моя Е. Тиличеева. Слушание: 

А.Бородин Половецкие пляски. Бульба Белорусский нар,танец. Ф.Шопен Ноктюрн до-диез 

минор. Разучивание: 

Г.Струве Полонез дружбы. Санта Лючия. В.путь. Итальянская народная песня. 

 Четверть - II (7ч). 

 



«Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. Музыкальная Австрия. Венгерские 

музыкальные классики. Знаменитая сороковая. Героические образы Л. Бетховена. Песни и танцы. 

Ф. Шуберта «Не ручей – море ему имя». Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига. 

Музыкальный материал: Й.Гайдн Квартет ре минор. В. Моцарт Симфония №40. Ф.Шуберт 

Вальсы. И.С. Бах Токката и фуга ре минор. Разучивание: Г.Струве Камертон. Слушание: И.Бах 

Зима. И.Бах Осень. Э.Григ Заход солнца. 

 

 

 Четверть –III (10ч). 

«Так полюбил я древние дороги…». Ноктюрны Ф. Шопена. «Музыка Шопена – это пушки, 

прикрытые цветами». Арлекин и Пьеро. В подводном царстве. Цвет и звук: «музыка витража». 

Вознесение к звездам. Симфонический оркестр. Струна – смычковые инструменты. Поэма огня 

«Прометей». Слушание: А.Алябьев Зимняя дорога. Ф.Шопен Ноктюрн ре-бемоль мажор. Этюд 

Революционный. Разучивание: Н.Савичева Песня о цирке. Г.Фиртич Песня о названиях кораблей. 

В.Шаинский Облака. Слушание: О.Мессиан Ликование звёзд. А.Скрябин Прометей. Разучивание: 

А.Адлер Наш оркестр. 

 

 

 Четверть –IV (8ч). 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. Джазовый оркестр. Что такое мюзикл? 

Под небом Парижа. Петербург Белые ночи. «Москва! Как много в этом звуке…». «Россия – 

священная наша держава, Россия любимая наша страна».П.Чайковский.«Торжественная 

увертюра»1812года. Музыкальный материал: Дж.Гершвин. Песня Порги. Из оперы «Порги и 

Бесс». Разучивание: Я.Дубравин. Джаз. В.Семёнов Когда я стану миллионером.Из мюзикла «Том 

Сойер и другие. Слушание: Я ни о чём не жалею; Под небом Парижа; Гимн любви. Песни из 

репертуара Э. Пиаф. Разучивание: Пастушка. Французская народная песня. Слушание: 

П.Чайковский. Май. Белые ночи. О.Газманов Москва, звенят колокола. Разучивание: А.Петров. Я 

иду, шагаю по Москве. Г.Свиридов. Песня о Москве. Слушание: П.Чайковский Торжественная 

увертюра. Разучивание: Г.Струве. Дети солнца. 

 

                                     Планируемые результаты изучения предмета "Музыка" 

 

В области личностных результатов: 
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности 

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

разнообразии природы, культур, народов и религий 

уважительное отношение к культуре других народов: 

эстетические потребности, ценности и чувства 

развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 
способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 



овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий 

умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы: 

основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся: 
воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к 

искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм; 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах; 

вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления 

о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических задач; 

понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

• класс 

В области личностных результатов: 
• наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

• позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 
• умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной форме (в 

соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 

• умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

• умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями 

музыки и изобразительного искусства; 

• наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

• участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 



В области предметных результатов: 
• наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкальнотворческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных инструментах, 

участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-

драматических спектаклях); 

• умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 1 класса; 

• владение некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро — медленно), 

динамики (громко — тихо); 

• узнавание по изображениям некоторых музыкальных инструментов (рояль, пианино, скрипка, 

флейта, арфа), а также народных инструментов (гармонь, баян, балалайка); 

• проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, 

уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно 

произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

2 класс 

В области личностных результатов: 
• наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

• выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями 

мировой и отечественной музыкальной культуры; 

• наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

• развитие этических чувств; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

• позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 
• осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника и рабочей тетради для 2 класса; 

• умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 

письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради для 2 класса); 

• умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

• осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 

• осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе 

выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем учебника для 2 

класса); 

• наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

• участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 
• наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к музыкально-

творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие в 

импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-драматических 

спектаклях); 

• умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 2 класса; 



• понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных жанров — оперы и 

балета; 

• владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лады (весело 

— грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент; 

• узнавание по изображениям и различение на слух тембров музыкальных инструментов, 

пройденных в 1 классе, а также органа и клавесина; 

• проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче характера песни, 

умение исполнять lеgаtо, non lеgаtо, правильное распределение дыхания во фразе, умение делать 

кульминацию во фразе). 

3 класс 

В области личностных результатов: 
• наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

 

• наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

• наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей; 

• наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями 

мировой и отечественной музыкальной культуры; 

• наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

• развитие этических чувств; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

• позитивная самооценка своих музыкальнотворческих способностей. 

• В области метапредметных результатов: 
• осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника и рабочей тетради для 3 класса; 

• умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 

письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради для 3 класса); 

• умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-

творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 3 класса); 

• умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах 

учебника, для решения задач; 

• владение основами смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 

• умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

• осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе 

выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем учебника для 3 

класса); 

• подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального произведения и их 

синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 3 класса); 

• наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

• участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 



 

В области предметных результатов: 
• наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкальнотворческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных инструментах, 

участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-

драматических спектаклях); 

• умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 3 класса; 

• знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. Чайковский, В. А. 

Моцарт, Н. Римский-Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев); 

• умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека; 

• умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

• наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различияние проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а 

так развитие этических чувств; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

• позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 
• осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника и рабочей тетради для 4 класса; 

• умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 

письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради для 4 класса); 

• умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-

творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 

• умение формулировать собственное мнение и позицию; 

• умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах 

учебника, для решения задач; 

• понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; умение 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые классификации между 

музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

• установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с требованиями учебника 

для 4 класса); 

• осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

• осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе 

выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем учебника для 4 

класса); 

• интонаций, тем, образов (с учетом требований учебника для 3 класса); 

• умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (формы — 

трехчастная, рондо, вариации); 

• знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и деревянных 

духовых; 

• проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные 

длительности и ритмические рисунки — „; J. ^; J.J J, а также несложные элементы двухголосия 

— подголоски). 

•  4 класс 

В области личностных результатов: 



• наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

• наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

• наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей; 

• наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями 

мировой и отечественной музыкальной культуры; 

• наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

• развитие этических чувств; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

• позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

• В области метапредметных результатов: 
• осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника и рабочей тетради для 4 класса; 

• умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 

письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради для 4 класса); 

• умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-

творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 

• умение формулировать собственное мнение и позицию; 

• умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах 

учебника, для решения задач; 

• понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; умение 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые классификации между 

музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

• установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с требованиями учебника 

для 4 класса); 

• осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

• осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе 

выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем учебника для 4 

класса); 

• подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального произведения и их 

синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 

• наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

• участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

• В области предметных результатов: 
• наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в музыкально-творческом 

самовыражении (пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, 

музыкально-пластическое движение, участие в музыкальнодраматических спектаклях); 



• знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: венских классиков, 

композиторов — представителей «Могучей кучки», а также И. С. Баха, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, 

Э. Грига, Дж. Верди; 

• умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных композиторов; 

• умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека; 

• умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

• умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (двухчастная, 

трехчастная, рондо, вариации); 

• знание названий различных видов оркестров; 

• знание названий групп симфонического оркестра; 

• умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации; 

• проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы двухголосия — 

фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов — принцип 

«веера»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам освоения программы 1 класса ученик научится: 
- понимать смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

- называть изученные жанры (песня, танец, марш); 

- называть изученные произведения и авторов; 

- называть музыкальные инструменты: (рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа, гармонь, баян, 

балалайка); 

- называть ноты; 

- основные средства музыкальной выразительности: темп, динамика, ритм, тембр; 

ученик сможет научиться: 
- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

- определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш); 

- определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях; 

- передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, 

игре на детских музыкальных инструментах; 

- исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

- вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно 

выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать 

дирижерский жест; 



- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- исполнения знакомых песен; 

- участия в коллективном пении; 

- передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами. 

 

По итогам освоения программы 2 класса обучающийся научится: 
 

- называть изученные произведения и авторов; 

- отличительные особенности музыкально-театральных жанров – оперы и балета; 

- основы теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лад, мелодия, нотные 

размеры 2/4, 3/4, 4/4; 

 

По итогам освоения программы 3 класса обучающийся научится: 
 

- называть изученные произведения и авторов; 

- называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П.И. Чайковский, 

В.А. Моцарт, М.И. Глинка, С.С. Прокофьева); 

- жанры музыки (прелюдия, кантата, ); 

- музыкальные инструменты (струнные смычковые – скрипка, виолончель, контрабас; 

деревянные духовые – флейта, кларнет; 

- музыкальные «знаки препинания» 

 

По итогам освоения программы 4 класса: 
 

В результате освоения учебного предмета «Музыка» у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению, познанию и творчеству, понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

различных народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса. 
 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая 

свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 



- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

 

9. Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов6. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

                                                           
6 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 

материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 



особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, 

функциональным, декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

10. Физическая культура  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физи-

ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и разви-



тия мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например:  мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 



Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

На материале гимнастики с основами акробатики Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; 

ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полу шпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и 

седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой 

опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение 

шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

 Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверхвперед толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

 На материале легкой атлетики Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. Развитие быстроты: повторное 

выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных 

исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег. 

 Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 



разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием.  

На материале лыжных гонок Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; 

спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.  

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

• 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; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

Планируемые результаты: 

Ученик научится: 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

• 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; 

•  определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

•   выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

• выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

• выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

• выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

• демонстрировать уровень физической подготовленности: 

Ученик получит возможность научиться: 

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

• уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой; 

• вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 

Раздел программы гимнастика с основами акробатики ориентирован на формирование и 



развитие  следующих  видов универсальных учебных действий (УУД). 

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Результат 

Личностные - мотивационная основа на занятия гимнастикой; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям гимнастикой  с 

основами акробатики. 

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  

формирование и развитие двигательных качеств (гибкости); 

- планировать свои действия при выполнении комплексов 

упражнений с предметами и без и условиями их реализации; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по 

гимнастике с элементами акробатики; 

- выражать  творческое отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений. 

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог; 

-участвовать в коллективном обсуждении акробатических 

комбинаций. 

Планируемые результаты реализации раздела гимнастика с основами акробатики: 

Урочная деятельность, направленная на формирование УУД обеспечивает достижение 

результатов.  

- приобретение обучающимися  знаний о нормах поведения в совместной познавательной 

деятельности; 

- развитие самостоятельности при выполнении гимнастических упражнений; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

Ученик научится:  

• способам и особенностям движений и передвижений человека; выполнять дыхательные 

упражнения при выполнении физических упражнений;  

• терминологии разучиваемых упражнений  их функционального смысла и направленности 

воздействия  на организм; способам простейшего контроля за деятельностью систем дыхания и  

кровообращения при выполнении гимнастических упражнений; 

•  правилам выполнения  общих и индивидуальных основ личной гигиены, использования 

закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержания достойного внешнего вида; 

технике выполнения акробатических упражнений; 

• соблюдать технику безопасности при выполнении заданий. 

Ученик получит возможность научиться:  



• составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, физических 

упражнений, комплексы направленные  на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки;  

• вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и 

показателям частоты сердечных сокращений; 

• организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры 

по  индивидуальным планам; уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культуры. 

Раздел программы  лёгкая атлетика ориентирован на формирование и развитие  следующих  

видов универсальных учебных действий (УУД). 

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Результат 

Личностные - мотивационная основа на занятия лёгкой атлетикой; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям лёгкой атлетики. 

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  

формирование и развитие двигательных качеств (скоростно-

силовой направленности); 

- планировать свои действия при выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, метании мяча с места, на дальность; 

прыжков в длину с места, разбега; в высоту; 

- комплексов упражнений с предметами и без и условиями их 

реализации; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

 Познавательные - осуществлять анализ выполненных легкоатлетических действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по лёгкой 

атлетике; 

- выражать  творческое отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений с предметами и без. 

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися; 

-участвовать в коллективном обсуждении легкоатлетических 

упражнений. 

 

 

 

 

Планируемые результаты реализации раздела лёгкой атлетики: 

Урочная деятельность, направленная на формирование УУД обеспечивает достижение 

результатов.  

- приобретение обучающимися  знаний о нормах поведения в совместной познавательной 

деятельности; 

- развитие самостоятельности при выполнении легкоатлетических упражнений; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

Ученик научится:  



 способам и особенностям движений и передвижений человека; 

  выполнять дыхательные упражнения при выполнении физических упражнений; 

терминологии разучиваемых упражнений  их функционального смысла и направленности 

воздействия  на организм;  

 способам простейшего контроля за деятельностью систем дыхания и  кровообращения 

при выполнении  легкоатлетических упражнений;  

 правилам выполнения  общих и индивидуальных основ личной гигиены, использования 

закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержания достойного внешнего 

вида;  

 технике выполнения легкоатлетических упражнений; соблюдать технику безопасности при 

выполнении легкоатлетических упражнений. 

Ученик получит возможность научиться:  

 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, физических 

упражнений, комплексы направленные  на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки; 

вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

 организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие 

процедуры по  индивидуальным планам; уметь взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культуры. 

 

Раздел программы  лыжной подготовки ориентирован на формирование и развитие  

следующих  видов универсальных учебных действий (УУД). 

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Результат 

Личностные - мотивационная основа на занятия лыжными гонками, занятиями 

на свежем воздухе; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям лыжной подготовкой. 

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  

формирование и развитие двигательных качеств (скоростной 

выносливости); 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-оценивать правильность выполнения двигательных действий при 

перемещении на лыжах. 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по лыжной 

подготовке; 

- выражать  творческое отношение к выполнению заданий с 

лыжными палками и без. 

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог; 

- способен участвовать в речевом общении. 

 

 

 

 

Планируемые результаты реализации раздела лыжная подготовка: 

Урочная деятельность, направленная на формирование УУД обеспечивает достижение 



результатов.  

- приобретение обучающимися  знаний о нормах поведения в совместной познавательной 

деятельности при занятия лыжной подготовкой; 

- развитие самостоятельности при выполнении упражнений для занятий лыжами; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

    Ученик научится:  

 способам и особенностям движений и передвижений человека на лыжах; 

 выполнять дыхательные упражнения при выполнении передвижений на лыжах;  

 терминологии разучиваемых упражнений  их функционального смысла и 

направленности воздействия  на организм;  

 способам простейшего контроля за деятельностью систем дыхания и  

кровообращения при выполнении упражнений на занятиях по лыжной подготовке; 

  правилам выполнения  общих и индивидуальных основ личной гигиены при 

занятиях на улице с  использованием закаливающих процедур, профилактики 

осанки и поддержания достойного внешнего вида;  

 технике выполнения передвижения на лыжах; соблюдать технику безопасности при 

занятиях лыжной подготовкой. 

Ученик получит возможность научиться:  

 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, физических 

упражнений, комплексы направленные  на развитие специальной и скоростной 

выносливости, на формирование правильной осанки;  

 вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

 организовывать и проводить самостоятельные формы занятий на свежем воздухе, на 

лыжах;  закаливающие процедуры по  индивидуальным планам; 

 уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культуры. 

 

 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «РАЗВИТИЕ  УСТНОЙ 

И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

Содержание учебного предмета 

Данный курс способствует формированию у учащихся предпосылок, лежащих в основе 

становления навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит к применению их в 

учебной деятельности. 

«Коррекция нарушений устной и письменной речи» - курс, формирующий у учащихся 

познавательные, коммуникативные и регулятивные действия. Подводящий учащихся к 

осознанию цели и ситуации речевого общения, адекватному восприятию звучащей и письменной 

речи, пониманию информации разной модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а 

также передачи его содержания по вопросам и самостоятельно. 

В свою очередь содержание курса «Коррекция нарушений устной и письменной речи» 

является базой для усвоения общих языковых и речевых закономерностей в начальной и 



основной школе, представляет собой значимое звено в системе непрерывного изучения родного 

языка. 

Специфика курса заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с русским языком и литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением 

чтению и первоначальным литературным образованием. 

В процессе коррекционной работы проводится интеграция с учебными предметами по 

русскому языку и литературному чтению, и реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся. 

Линии, общие с курсом литературного чтения: 

 овладение функциональной грамотностью (первичные навыки работы с информацией); 

 овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

 овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи; 

 развитие чувства языка. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

 приобретение и систематизация знаний о языке как основы речевой деятельности; 

 овладение функциональной грамотностью; 

 овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи; 

 овладение родным языком; 

 овладение орфографией и пунктуацией. 

Таким образом, курс «Коррекция нарушений устной и письменной речи», имеющий 

практическую направленность, показывает значимость всех единиц языка для успешного 

общения, сообщает необходимые знания об этих единицах языка, формирует учебно-языковые, 

речевые, коммуникативные и правописные умения и навыки, необходимые для успешного 

обучения. 
Структура и содержание программы отражают существенную специфику логопедической 

работы с учащимися с ОНР, обусловленную особенностями психического и речевого развития 

этих детей, отрицательным влиянием нарушений речи на формирование познавательной 

деятельности.  

Система логопедической работы по коррекции речи у учащихся с ОНР построена с учетом 

структуры речевого нарушения этой категории детей.  

На первом и втором году коррекционного обучения  основное время отводится развитию 

звуковой стороны речи, параллельно осуществляется логопедическая работа по коррекции 

лексико-грамматического недоразвития и формированию  умений и навыков связной речи. Через 

полтора – два года исчезают ошибки, связанные с несформированностью фонематического 

восприятия (различение фонем), фонематического и слогового анализа и синтеза.  

На третьем и четвертом годах обучения планируется коррекционная работа на лексическом 

и синтаксическом уровнях. Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом 

школьной программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта. 

На занятиях уточняются речевые возможности детей, уровень сформированности 

языковых средств, определяется состояние коммуникативных умений и навыков, осуществляется 

развитие и совершенствование психологических предпосылок  активной учебной деятельности, 

произвольность деятельности и общения. Формирование этих свойств неразрывно связано с 

развитием основных учебных умений, прежде всего, навыков и умений планировать и  

контролировать учебную работу, осуществлять её по ориентирам основным и вспомогательным. 

Постепенно в процессе выполнения различных упражнений создаётся база для организации 

деятельности учащихся на многоориентированной основе, что очень важно для полноценного 

овладения грамотой, чтением и письмом. 

Продолжительность и структура занятий 



Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных занятиях. Индивидуальные 

занятия проводятся 1 раз в две недели.  На индивидуальные занятия с учащимся отводится 30 

минут. 

По своей структуре занятие включает в себя организационно-подготовительный, основной 

и заключительный этапы. 

Задачей подготовительного этапа является создание положительного эмоционального фона, 

развитие артикуляционной моторики и фонематического восприятия. Задачей основного этапа 

является работа над той или иной грамматической темой, активизацией словарного запаса, 

развитием связной речи. В середине основного этапа проводится динамическая пауза, 

содержание которой в большинстве случаев связано с темой занятия. Для динамической паузы 

также подбираются упражнения, направленные на развитие двигательного праксиса, моторики 

пальцев рук. 

Задачей заключительного этапа является подведение итогов занятия, обсуждение 

результатов работы и тех чувств, которые испытывали дети в процессе занятия. 

 

Рабочая программа рассчитана на учащихся ОВЗ 1–4 классов. 

Значительные трудности в процессе школьного обучения, препятствующие овладению 

грамотой и другими учебными предметами у детей с общим речевым недоразвитием, 

обусловлены недостаточной сформированностью различных компонентов языковой системы – 

фонетико-фонематическим и лексико-грамматическим недоразвитием, затруднениями в 

овладении связной монологической речью, нарушениями чтения и письма, а также наличием 

вторичных отклонений в развитии психических процессов. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучения.  

Учащиеся должны обладать: 

•  чувством патриотизма, гордости за свою Родину; 

•  толерантностью, уважительным отношением к иному мнению, истории и культуре;  

•  ответственным отношением к учёбе; 

•  осознанным, доброжелательным и уважительным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

•  навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

•  обладать установками на безопасность на безопасный и здоровый образ жизни;  

•  коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, творческой деятельности, основами 

экологической культуры; 

Метапредметными результатами обучения являются формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

•  планировать свою деятельность под руководством учителя; 

•  работать в соответствии с поставленной задачей; 

•  составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

•  работать по плану и корректировать свою деятельность; 

•  определять успешность своей работы и других детей. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

• искать и отбирать информацию в справочных пособиях и словарях;  



•  осуществлять анализ и синтез; 

•  составлять описание объекта; 

•  строить рассуждение. 

•  работать с текстом; 

•  устанавливать причинно-следственные связи; 

•  составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы, по 

содержанию текста; 

• правильно отображать на письме зрительно-пространственный образ графемы; 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты упражнений. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне слога, слова, 

предложения или небольшого текста); 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми под руководством учителя-логопеда; 

Учитывая, что данный курс «Коррекция нарушений устной и письменной речи» направлен на 

устранение речевых недостатков, препятствующих овладению программным материалов по 

русскому языку и чтению, в процессе коррекционной работы формируются умения 

необходимые учащимся для овладения знаниями по предметам. Таким образом, предметными 

результатами является сформированность следующих умений:  

•  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя; 

•  самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию и ключевым словам;  

•  осмысленно, правильно и выразительно читать предложениями; 

•  подробно и выборочно пересказывать текст; 

•  делить текст на части и озаглавливать их; 

•  выполнять разбор слова по составу; 

•  производить звуко-буквенный анализ слов; 

•  правильно списывать тексты; 

•  писать слова и предложения под диктовку; 

•  находить и исправлять орфографические ошибки; 

•  распознавать части речи и выполнять морфологический разбор;  

•  ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

•  определять предложения по цели высказывания, определять простое и сложное 

предложение. 

•  Учащиеся должны уметь: 

•  ставить учебную задачу под руководством учителя; 

•  планировать свою деятельность под руководством учителя;  

•  работать в соответствии с поставленной задачей; 

•  искать и отбирать информацию в справочных пособиях и словарях; 

•  составлять описание объекта; 

• работать с текстом; 

•  сравнивать полученные результаты с ожидаемыми под руководством учителя;  

•  оценивать свою работу; 

•  устанавливать причинно-следственные связи; 

•  составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы, по 

содержанию текста; 

•  правильно отображать на письме зрительно-пространственный образ графемы; 

Контроль планируемых результатов 
1 класс 

Учащиеся должны уметь: 



 дифференцировать на слух и в произношении гласные и согласные, звонкие и 

глухие, твердые и мягкие звуки; 

 точно воспроизводить 2-3 – сложные слова со стечением согласных; 

 правильно делать ударение в словах; 

 делить 2-3 – сложные слова на слоги; 

 анализировать звуковой состав слов, простых по структуре звуконаполняемости; 

 выделять звуки из слов; 

 составлять характеристику изучаемых гласных и согласных звуков, данную в 

определенной последовательности; 

 вычленять слово из предложения; 

 правильно ставить вопрос к слову; 

 различать одушевленные и неодушевленные существительные с опорой на вопросы; 

 практически различать понятия «слово» и «предложение»; 

 различать слова, обозначающие предметы единственного и множественного числа; 

 различать понятия «речь», «предложение», «слово»; 

 пользоваться в речи простыми распространенными предложениями; 

 определять количество и последовательность слов в 2-3 – сложных предложениях; 

 понимать и употреблять в речи слова с  обобщающим значением; 

 грамматически правильно отвечать на вопросы со словами кто? что? что делает? 

что делают? какой? какая? какое? какие? где? когда? куда? как? и на вопросы 

косвенных падежей; 

 давать развернутые и краткие утвердительные и отрицательные ответы на заданные 

вопросы. 

Учащиеся должны знать: 

 понятия «речь», «предложение», «слово»,  «звук», «буква», «слог»; 

 понятия «устная и письменная речь»; 

 отличие звука и буквы; 

 понятия «гласный», «согласный», «звонкий», «глухой»,  «твердый», «мягкий» звуки; 

 отличие гласных и согласных, звонких и глухих, твердых и мягких звуков; 

 термины «единственное и множественное число»; 

 вопросы  кто? что? что делает? что делают? какой? какая? какое? какие?. 

 

 

 

 

2 класс 

Учащиеся должны уметь: 

 дифференцировать на слух и в произношении гласные и согласные, звонкие и 

глухие, твердые и мягкие звуки; 

 точно воспроизводить 2-3 – сложные слова со стечением согласных; 

 правильно делать ударение в словах; 

 делить 2-3 – сложные слова на слоги; 

 осуществлять слоговой и фонематический анализ и синтез слов простой слоговой 

структуры; 

 составлять характеристику изучаемых гласных и согласных звуков, данную в 

определенной последовательности; 

 определять по вопросам слова, обозначающие предмет, действие предмета и признак 

предмета; 

 понимать и использовать в речи наиболее употребительные слова (по изучаемой 

тематике), обозначающие предметы, действия предметов, признаки предметов по 



цвету, форме, величине, вкусу, температурным свойствам, качеству, возрасту, 

принадлежности, назначению; 

 находить и различать слова, близкие и противоположные по значению; 

 практически различать понятия «слово» и «предложение»; 

 различать понятия «речь», «предложение», «слово»; 

 выделять предложения из текста; 

 пользоваться в речи простыми распространенными предложениями; 

 определять количество и последовательность слов в 2-3 – сложных предложениях; 

 уметь распространять простое двусоставное предложение дополнениями разных 

видов; 

 грамматически правильно строить ответ в соответствии со структурой задаваемого 

вопроса; 

 составлять диалог на материале прочитанного текста; 

 читать и пересказывать диалог по ролям; 

 правильно использовать просодические средства речи при ведении диалога 

(соблюдать паузы, темп, ритм, интонацию, модуляцию и силу голоса, логическое 

ударение во фразе). 

Учащиеся должны знать: 

 понятия «речь», «предложение», «слово»,  «звук», «буква», «слог»; 

 понятия «устная и письменная речь»; 

 понятия «гласный», «согласный», «звонкий», «глухой»,  «твердый», «мягкий» звуки; 

 отличие гласных и согласных, звонких и глухих, твердых и мягких звуков; 

 термины «единственное и множественное число»; 

 слова близкие и противоположные по значению (по изучаемой тематике) без 

терминологии;  

 вопросы  косвенных падежей; 

 понятие «логическое (смысловое) ударение во фразе. 

3 класс 

Учащиеся должны уметь: 

 дифференцировать в устной и письменной речи гласные и согласные, звонкие и 

глухие, твердые и мягкие звуки; 

 точно воспроизводить слова разной звукослоговой структуры; 

 правильно делать ударение в словах; 

 делить слова сложной слоговой структуры на слоги; 

 осуществлять фонематический анализ и синтез слов с оппозиционными звуками на 

письме; 

 производить разбор слов по составу (выделять корень, суффикс, приставку, 

окончание); 

 распознавать части речи  и их грамматические признаки (род и число 

существительных, род и число прилагательных, время и число глаголов); 

 устанавливать связь между словами в предложении, вычленять словосочетания из 

предложения; 

 распространять предложения определениями; 

 грамматические правильно строить предложения с однородными подлежащими или 

сказуемыми из двух простых предложений; 

 употреблять в речи простые распространенные предложения с однородными 

членами; 

 грамматически правильно отвечать на вопросы со словами что  делал? что делала? 

что делало? что делали? и задавать их; 

 свободно участвовать в диалоге, самостоятельно и грамматически правильно 

задавать вопросы, точно отвечать на заданные вопросы; 



 соблюдать нормы речевого этикета при ведении диалога; 

 устанавливать причинно-следственные, временные, пространственные отношения, 

логическую последовательность событий рассказа; 

 восстанавливать связный повествовательный рассказ по деформированному тексту с 

соблюдением логической последовательности предложений; 

 делить текст на смысловые части, составлять план связного рассказа, пересказывать 

рассказ по плану; 

 самостоятельно составлять связный повествовательный рассказ по определенным 

правилам с опорой на готовый картинно-графический план; 

 применять различные средства смысловой и лексико-синтаксической связи 

предложений в повествовательном рассказе.  

Учащиеся должны знать: 

 гласные и согласные звуки и буквы; 

 гласные 1 и 2 ряда; 

 последовательность проведения характеристики звуков; 

 части слова: корень, приставку, суффикс, окончание; 

 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

 главные члены предложения (подлежащее и сказуемое); 

 последовательность построения картинно-графического плана рассказа; 

 отличие рассказа – повествования и рассказа – описания (на практическом уровне). 

4 класс 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно согласовывать имена прилагательные с именами существительными во 

всех падежах единственного и множественного числа с предлогами и без предлогов; 

 производить разбор слова по составу: определять в слове корень, приставку, 

суффикс, окончание; 

 устанавливать связь между словами в простом распространенном предложении, 

правильно выделять словосочетания из предложения; 

 составлять сложносочиненные предложения и осуществлять элементарный 

синтаксический разбор предложения; 

 составлять сложноподчиненные предложения и осуществлять элементарный 

синтаксический разбор предложения; 

 употреблять в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

выражающие пространственные, временные, причинно-следственные отношения; 

 подбирать к словам антонимы, использовать их с учетом смысла высказывания; 

 находить и использовать нужное слово из синонимического ряда; 

 находить в тексте, а также  использовать в речи слова с прямым и переносным 

значением, однозначные и многозначные слова; 

 опознавать фразеологизмы, понимать их смысл; 

 самостоятельно составлять связные повествовательные рассказы по готовому 

картинно-графическому плану, по теме и неполному плану, по серии сюжетных 

картинок, сюжетной картинке, опорным словам, личным наблюдениям; 

 самостоятельно составлять описательные рассказы разных предметов и явлений по 

определенному алгоритму; 

 выделять существенные признаки описываемого предмета или явления; 

 составлять простые высказывания по типу рассуждения, включать элементы 

рассуждения в повествовательный и описательный рассказы; 

 записывать самостоятельно составленный рассказ в виде сочинения. 

Учащиеся должны знать: 

 изученные части речи и их признаки; 



 части слова: корень, приставка, суффикс, окончание, основа слова; 

 термины «синонимы», «антонимы», «омонимы», «фразеологизмы»; 

 члены предложения: главные и второстепенные (без деления второстепенных на 

виды); 

 однородные члены предложения; 

 алгоритм построения рассказа – описания знакомого предмета; 

 типы речи: повествование, описание и рассуждение, их отличие. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 2 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Сроки Содержание занятия 

    

 Речь. Устная и письменная форма 

речи. Уточнение и расширение 

словарного запаса по теме: 

«Основные цвета, форма, величина 

предметов» Предложение. 

 Введение понятий «речь», «устная речь», «письменная 

речь». Формирование представлений о цвете, форме, 

величине предметов. Уточнение и расширение 

словарного запаса. Предложение как единица речи. 

Составление предложений, запись предложений. 

 Уточнение и расширение 

словарного запаса по теме: 

«Расположение предметов в 

пространстве» 

 Формирование представлений о расположении 

предметов в пространстве. Ориентация в схеме 

собственного тела, ориентировка в пространстве, 

определение последовательности предметного ряда. 

 Звуки речи. Звук и буква. Звуки 

гласные и согласные. 

Дифференциация понятий «звук» - 

«буква» 

 Уточнение знаний о строении артикуляционного 

аппарата.  Дифференциация речевых и неречевых звуков. 

Уточнение артикуляции и звучания правильно 

произносимых звуков. Звуки гласные и согласные; 

буквы, их обозначающие. Дифференциация понятий 

«звук» - «буква». 

 Слова, обозначающие предметы. 

Дифференциация одушевленных и 

неодушевленных 

существительных. Слог. Деление 

слов на слоги. Слогообразующая 

роль гласного. Типы слогов. 

Фонематический анализ и синтез 

слов типа: СГ-СГ, СГС, СГ-СГ-СГ 

 Практическое усвоение слов, обозначающих предметы. 

Различение одушевленных и неодушевленных 

существительных. Обучение умению отвечать на 

вопросы кто? что? и умению задавать их. Практическое 

усвоение навыка деления слов на слоги. Анализ и синтез 

закрытых и открытых слогов, схем, определение 

количества звуков и слогов в словах 

 Слова, обозначающие действия 

предметов. Дифференциация слов, 

обозначающих предметы и 

действия. Обозначение мягкости 

согласных с помощью мягкого 

знака. Звукобуквенный анализ слов 

с мягким знаком на конце. 

Контрольный диктант. 

 Различение слов, обозначающих действия предметов. 

Обучение умению отвечать на вопросы что делает? что 

делают? и умению задавать их. Практическое овладение 

навыками составления простого нераспространенного 

предложения.  Обучение составлению диалога на 

материале выполняемых действий.  Проверка усвоения 

навыков сформированности письма под диктовку и 

списывания. 

 

 

Курс «коррекционной работы»  
«Организация учебной компетенции». 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности; 



 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ (по запросу 

родителей или законных представителей);  

 составление индивидуальных карт развития учащегося (вместе с психологом и учителями-

предметниками); 

 контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ  

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Создание условий для повышения качества коррекционной работы: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков 

 предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим 

 действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во 

 внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

 преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий: 

1.  Коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей 

средствами изучаемого программного материала; 

2. Повышение уровня общего развития учащихся; 

3. Восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

4. Индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и 

навыков; 

5. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

6. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
1. создание условий для развития сохранных функций;  

2. формирование положительной мотивации к обучению; 

3. повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;  

4. коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

5. формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

6. воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков; 

7. способствование  усвоению знаний, умений, навыков, предусмотренных программой 

коррекционно - развивающего обучения для детей с задержкой психического развития в 



1-4 классах (общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об 

окружающем мире;  

8. сформированность  навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу;  

9.  понимание характера ошибок при чтении и письме, счете и решении задач и умение их 

исправлять). 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Развитие речи, овладение техникой речи. 

2. Овладение темпом чтения. 

3. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

4. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, в том числе работа над ошибками в 

домашних, самостоятельных и контрольных работах. 

 

Реализация на коррекционных   занятиях основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции. 

3. Деятельностный принцип коррекции. 

4. Учет индивидуальных особенностей учащегося. 

5. Принцип динамичности восприятия (разработка заданий, при решении которых 

возникают какие–либо препятствия, что способствует развитию учащихся, раскрытию 

возможностей и способностей).. 

6. Принцип продуктивной обработки информации (развитие навыка переноса обработки 

информации, реализация механизма самостоятельного поиска,  выбора и принятия 

решения). 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала  (создание благоприятного, 

эмоционального фона, стимулирование положительных эмоций). 

 

Коррекционные занятия проводятся по русскому языку, литературному чтению, математике. 

Исходя их многолетнего опыта работы, у обучающихся могут быть вызваны затруднения в 

освоении учебных действий по следующим темам: 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Календарно-тематическое планирование составляется с учетом диагностик УУД учащихся по 

предметам. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

 К  концу  года  у  обучающихся  должны  сформироваться  следующие  умения  и навыки:   

* эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество;  

* готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; 

 * целостная психолого-педагогическая культура;  

* учебные мотивы;   

* устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность;  

 *  основные  мыслительные  операции  (анализ,  сравнение,  обобщение,  синтез,  умение 

выделять существенные признаки и закономерности);  

* адекватное восприятие обучающимися действительности и самого себя. 

  К концу года у обучающихся должны повыситься:    

  * уровень работоспособности; 



 *уровень развития мелкой моторики пальцев рук;  

* уровень развития памяти;  

* уровень развития внимания;  

*уровень развития мышления;  

* уровень развития восприятия;  

* уровень развития произвольной сферы;  

* уровень интеллектуального развития;  

* уровень развития воображения;  

* уровень развития речевой активности;  

* уровень развития познавательной активности.    

К концу учебного года учащиеся должны уметь:  

* признавать собственные ошибки;  

* анализировать процесс и результаты познавательной деятельности;  

* контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их исправлять;  

* работать самостоятельно. 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия  по формированию целенаправленного 

внимания и целенаправленной учебной деятельности 
 

Маленький объем внимания - это невозможность сконцентрироваться одновременно на 

нескольких предметах, удерживать их в уме. Недостаточная концентрация и устойчивость 

внимания - ребенку трудно долго сохранять внимание, не отвлекаясь и не ослабляя 

его. Недостаточная избирательность внимания - ребенок не может сконцентрироваться 

именно на той части материала, которая необходима для решения поставленной задачи. 

Плохо развитая переключаемость внимания - ребенку трудно переключаться с выполнения 

одного вида деятельности на другой. 

Плохо развитая способность распределения внимания - неумение эффективно (без ошибок) 

выполнять одновременно несколько дел. Недостаточная произвольность внимания - ребенок 

затрудняется сосредоточивать внимание по требованию. 

Недостаточный уровень развития внимания часто выступает как один из ведущих признаков, 

который препятствует не только усвоению знаний, но и формированию личности, лежит в основе 

неуспешности школьников, особенно в младших классах. 

Среди психических явлений внимание занимает особое место: как отмечают многие психологи, 

оно не является самостоятельным психическим процессом и не относится к свойствам личности. 

В то же время внимание всегда включено в практическую деятельность и познавательные 

процессы. Благодаря вниманию выражаются интересы, определяется направленность личности. 

Внимание выступает как сторона психической деятельности и является необходимым условием 

успешного приобретения знаний, качества и продуктивности трудовой деятельности, 

самовыражения личности. 

Внимание является одним из компонентов ориентировочно - исследовательской деятельности, 

оно представляет собой психическое действие, направленное на содержание образа, мысли и 

других явлений. Оно играет огромную роль в регуляции интеллектуальной активности, кроме 

того не имеет своего специфического продукта, его результатом является улучшение всякой 

деятельности, которой оно сопутствует. 



Учитывая все это необходимо развивать внимание обучающихся на коррекционных занятиях, а 

так же целесообразно включать в урок разнообразные виды деятельности, чередуя упражнения и 

игры, для развития различных видов внимания. 

Развитие концентрации и устойчивости внимания. Развитие переключаемости 

произвольного внимания. Развитие умения копировать образец. Развитие концентрации 

внимания. Развитие наблюдательности. Развитие концентрации внимания. Развитие 

пространственных представлений. Развитие наблюдательности. Развитие произвольного 

внимания. 

Предполагаемые результаты: 

 Внимание должно стать произвольным, устойчивым, объем и концентрация близкими к 

норме. 

 

 

3.2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада 

школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методической основой программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», 

ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

программа духовно-нравственного воспитания и развития опирается на следующие ценности: патриотические 

чувства гражданина России; гражданская идентификация; общечеловеческие ценности; поликультурный мир; личное 

нравственное самосовершенствование. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит семь разделов.  

В первом разделе определены цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования, сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение 

которого должны быть направлены совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления и содержание работы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся на ступени начального общего образования: 

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

* воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

* воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

* воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

* воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об этических идеалах и 

ценностях. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, определяется 

концептуальная основа уклада школьной жизни. 

В четвертом разделе определены условия совместной деятельности образовательного учреждения с семьями 

обучающихся , с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В пятом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся. 



 

Программа рассчитана на 4 года. 

Участниками программы являются: педагоги образовательного учреждения, обучающиеся, родители (законные 

представители), учреждение культуры. 

 

1 РАЗДЕЛ: ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования: 

В области формирования 

личностной культуры 

- формирование способности к духовному развитию; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

- формирование основ морали; 

- принятие обучающимися базовых национальных ценностей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам; 

- развитие трудолюбия 

В области формирования 

социальной культуры 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своей культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации сотрудничества с окружающими; 

- формирование уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения; 

В области формирования 

семейной культуры 

- формирование отношения к семье, как основе российского общества; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к членам своей 

семьи; 

- формирование представления о семейных ценностях 

 

2 РАЗДЕЛ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования классифицированы по направлениям каждое из которых, тесно связано с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 



Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их  обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

– Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества. 

– Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, достоинство, 

уважение родителей, уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувства долга, забота 

и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедования, 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской  этике. 

– Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

– Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, 

психологическое, нервно-психическое и социально-психическое. 

– Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

– Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 

и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,  они дополняют друг друга и 

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

 

 

3 РАЗДЕЛ: ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, 

школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы должны быть  актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 



Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного 

уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 

процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), 

неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенным средством нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем 

и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 

ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности 

имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения  согласована 

на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-

нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически 

определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются 

к содержанию: 

• ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН; 

• ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА; 

• ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПУБЛИКАЦИЙ, РАДИО- И ТЕЛЕПЕРЕДАЧ, ОТРАЖАЮЩИХ 

СОВРЕМЕННУЮ ЖИЗНЬ; 

• ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА НАРОДОВ РОССИИ; 

• ИСТОРИИ, ТРАДИЦИЙ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ СВОЕЙ РОДИНЫ, СВОЕГО КРАЯ, СВОЕЙ СЕМЬИ; 

• ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) И ПРАРОДИТЕЛЕЙ; 

• ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОЙ И ЛИЧНОСТНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВАННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК; 

• ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ И НАУЧНОГО ЗНАНИЯ. 



 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение первоначальных представлений о 

конституции РФ, ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом, гербом и флагом 

Томской области 

        Беседы,  

        классные часы, 

        чтение книг,  

        изучение предметов (окружающий мир, литературное 

чтение) 

2. Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, 

исполнение патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

       Беседы,  

       экскурсии,  

       просмотр кинофильмов,  

       путешествие по историческим и памятным местам,  

       сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания,  

       изучение предметов (окружающий мир, литературное 

чтение) 

3. Ознакомление с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России 

      Беседы,  

      сюжетно-ролевые игры,  

      просмотр кинофильмов,  

      уроки-путешествия,  

      творческие конкурсы,  

      фестивали,  

      тематические праздники,  

      экскурсии, туристско-краеведческих экспедиции, 

      изучение предметов (окружающий мир, литературное 

чтение) 

4. Знакомство с важнейшими событиями в истории 

нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников 

      Беседы,  

      классные часы, 

      просмотр учебных фильмов, 

      мероприятия и события, посвящённые 

государственным праздникам, 

      смотр строя и песни 

5. Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 

организаций,  сообществ, с правами гражданина 

      участие в социальных проектах, 

      ероприятия и события, проводимые ДЮО, 

      сюжетно-ролевые игры  

  

6. Знакомство с музеями, памятниками культуры, 

истории 

      Экскурсии в музеи, 

      участие в творческих тематических выставках, 

посвященных подвигам Российской армии,  

      встречи с ветеранами 

      участие в городских программах 

7. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни 

      Беседы, 

      народные игры, 

      участие в городских программах 

      организация национально-культурных праздников 

8. Участие во встречах и беседах с выпускниками 

школы, ознакомление с биографией выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма 

      встречи с интересными людьми, 

      родители – выпускники школы 

  

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 

Виды деятельности Формы занятий 



1.Получение первоначальных представлений о базовых 

ценностях отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов 

      Беседы,  

      экскурсии,  

      участие в творческой деятельности,  

      литературные гостиные,  

      художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с   традиционными 

религиозными культурами  

      уроки курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

      экскурсии в соборы, в места 

богослужения, 

      добровольное участие в религиозных 

праздниках, 

      встречи с религиозными деятелями 

      участие в проектах по данной теме  

3. Участие в уроках этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия 

      уроки этики, 

      игровые программы, 

      внеурочные мероприятия 

4. Ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознаванию хороших и 

плохих поступков 

      беседы, 

      классные часы, 

      просмотр учебных фильмов, 

      изучение курса «Полезные 

привычки» 

5. Усвоение первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и ОУ – овладение 

навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 

обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности  

      беседы, 

      коллективные игры, 

      коллективное обсуждение, 

      неклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы, экскурсии) 

  

6. Участие в благотворительности, милосердии, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, природе 

      участие в благотворительных акциях, 

      участие в акции милосердия, 

      волонтёрское движение, 

      шефство над памятниками ВОВ, 

      шефство над ветеранами ВОВ, 

      проведение Дней старшего 

поколения, 

      социальные проекты 

7. Получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье 

      беседы о семье, о родителях, 

прародителях, 

      праздники, соревнования «Моя 

дружная семья», 

      творческие мероприятия, 

      выставки «Хобби моей семьи» 

      составление генеалогического древа 

семьи, 

      творческие работы («Моя семья», 

«Мои родители», «Бабушка и дедушка», 

«Военные реликвии моей семьи», «Что 

в имени моём…») 

8. Расширение опыта позитивного взаимоотношения в семье 

      открытые семейные праздники, 

      семейные чаепития, 

      семейные гостиные, 

      творческие презентации, 

      творческие проекты, 

      мероприятия, раскрывающие 

историю семьи, преемственность 

между поколениями 

  



Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся получают 

первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества. 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Участие обучающихся в экскурсиях по городу, во 

время которых знакомятся с различными видами 

труда, профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий 

      экскурсии по городу, 

      экскурсии на производственные 

мероприятия, 

      встречи с интересными людьми, 

      круглые столы 

2. Знакомство с профессиями своих родителей, с 

трудовыми династиями 

      исследовательские работы,  проекты, 

      уроки краеведения, 

      творческие проекты «Труд наших 

родителей», 

      конкурсы рисунков, коллажей 

      фотовыставки 

3. Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности 

      праздники труда,  

      ярмарки,  

      конкурсы «Все работы хороши»,  

      город мастеров, 

      профориентация  

4.Приобретение опыта уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

      презентация учебных и творческих 

достижений, 

      шкатулка Творчества, 

      портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике 

      тематические недели по предметам, 

      интеллектуальный марафон,  

      олимпиады по предметам 

      научно-практические конференции 

6. Участие в общественно-полезной деятельности на 

базе ОУ в учебное и  внеучебное время 

      субботники, 

      санитарные пятницы, 

      трудовые десанты, 

      озеленение кабинета,  

     трудовые акции 

7. Приобретение умений и навыков самообслуживания 

в школе и дома  

      режим дня, 

      занятость в кружках,  

      внешний вид ученика, 

      уроки этикета, 

      дежурство в столовой (по желанию) 

8. Участие во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, с войнами-выпускниками, служившими 

в рядах российской армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры высокого 

профессионализма  

      беседы, 

      встречи, 

      праздники 

  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, традиций этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой 

      изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

      беседы, 

      просмотр  фильмов  

      классные часы  

  

2. Получение первоначального опыта эмоционально-       экскурсии, 



чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в 

природе  

      прогулки, 

      туристические походы, 

      путешествие по родному краю, стране 

      школьный праздник «Золотая осень» 

3. Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности 

      экологические акции, 

      экологические социальные проекты, 

      экологические праздники и события, 

      экологический марафон 

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой, расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями в экологической 

деятельности по месту жительства 

      работа с семьёй 

  

  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях  

(эстетическое воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России 

      изучение предметов (ИЗО, музыка, 

технология), 

      встречи с представителями творческих 

профессий, 

      экскурсии на художественные 

производства, 

      знакомство с памятниками зодчества, 

      посещение музея искусств, 

      посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными 

промыслами 

      занятия в кружках художественно-

эстетического направления, 

      система экскурсионно-краеведческой 

деятельности, 

      внеклассные мероприятия, 

      фестивали и конкурсы исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных ярмарок, 

      фестивали народного творчества, 

      тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта самореализации 

в различных видах творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

      уроки технологии, ИЗО, 

      занятия в студиях и кружках 

художественно-эстетического направления 

4. Участие вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, посещение объектов художественной 

культуры 

      выставки семейного творчества, 

      музыкальные вечера, 

      экскурсии в музеи, 

      участие в эстетическом оформлении 

кабинета к мероприятиям, к праздникам  

      совместные праздники и проекты, 

образовательные события 

  

 План 



духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

1 класс 

 

Основные направления духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

1. «Зачем учиться в школе?» 

2. Беседа «Что важнее: знать или выполнять?» 

3. Кл. час «Правила поведения в обществе» 

4. «Слово о родном крае» 

5. Кл. час «герб и флаг России» 

октябрь 

октябрь 

декабрь 

октябрь 

декабрь 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

1. Кл. час «Кто Я? Какой Я?» 

2. «Правила поведения в школе» 

3. Кл. час «Как вести себя в столовой» 

4. Мозговой штурм «Порадовать близких – как это 

просто» 

5. Рисунки «Доброта спасет мир» 

октябрь 

сентябрь 

октябрь 

апрель 

апрель 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

1. Кл. час «Каждой вещи - свое место» 

2. Кл. час «Все профессии нужны – все профессии 

важны» 

3. Беседа «Твой труд дома» 

4. Изготовление поздравительных открыток мамам и 

бабушкам 

5. Трудовой десант «Наш класс – самый чистый» 

январь 

февраль 

апрель 

март 

ноябрь 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

1. Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» 

2. Веселые старты 

3. Кл. час «Дороже алмазов – наши два глаза» 

4. Беседа «Зачем человеку режим дня?» 

октябрь 

апрель 

февраль 

октябрь 

Воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

1. Кл. час «Что такое природа?» 

2. Рисунки экологической направленности 

3. Беседа «Жалобная книга природы» 

4. Кл. час «В мире животных» 

5. Кл. час «Правила поведения в лесу» 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

1. Конкурс рисунков «Эх, зимушка – зима!» 

2. Подготовка к празднику азбуки 

3. Выставка поделок из природных материалов 

декабрь 

март 

октябрь 

 



 

 

2 класс 

О

снов

ные 

напр

авле

ния 

духо

вно – 

нрав

стве

нног

о 

разв

ития 

и 

восп

итан

ия 

обуч

ающ

ихся 

Мероприятия С

ро

ки 

пр

ове

де

ни

я 

В

оспи

тание 

граж

данст

венн

ости, 

патр

иотиз

ма, 

уваж

ения 

к 

права

м, 

свобо

дам и 

обяза

ннос

тям 

челов

ека. 

1.Кл. час – «Наш класс на перемене» 

2.Кл.час «Ты и твои товарищи» 

3.Кл. час посвящённый дню согласия и Примирения (4 ноября) 

4.Кл. час «Права человека в обществе»(Знакомство с декларацией прав человека). 

5. Кл. час для мальчиков   

« Настоящий мальчик – какой он?» 

 

сен

тяб

рь 

дек

абр

ь 

но

ябр

ь 

 

дек

абр

ь 

 

 

фе

вра

ль 

В

оспи

тание 

нравс

твенн

ых 

чувст

в и 

этиче

ского 

созна

ния. 

1.Кл.час. «Что значит быть культурным человеком?» 

2.Кл. час. «Волшебники добра»    

 3.    Кл. час. «Уважай своё время и время других.»   

4.      . Кл. час «В дружбе сила»   

5. Кл. час «Товарищество и дружба». 

6. К. час.  «Умеем ли мы общаться. Культура спора». 

но

ябр

ь 

 

фе

вра

ль 

сен

тяб

рь 

 

ма

рт 

дек



абр

ь 

фе

вра

ль 

В

оспи

тание 

трудо

люби

я, 

творч

еског

о 

отно

шени

я к 

учен

ию, 

труду

, 

жизн

и. 

Классный час  «За знаниями и умениями  на старт» 

2.Кл. час. «Школьный дневник» 

3.Кл. час. « Мой ум» 

4.Кл. час. «Развивай свою память» 

5. Кл. час. «Все профессии нужны, все профессии важны». 

сен

тяб

рь 

 

но

ябр

ь 

но

ябр

ь 

но

ябр

ь 

окт

ябр

ь 

Ф

орми

рова

ние 

ценн

остн

ого 

отно

шени

я к 

здоро

вью 

и 

здоро

вому 

образ

у 

жизн

и. 

1.Кл. час Игра-путешествие «Откуда берутся грязнули» 

2. кл. час «О чистоте и порядке» 

3. Кл. час. «Уход за кожей зимой» (беседа) 

4. Кл.час. «Как закаляться? Закаливание летом» 

5. Кл. час. «Вредные привычки». 

6.. Кл.час. «По тропинкам здоровья». Беседа-путешествие. 

 

апр

ель 

 

ма

рт 

окт

ябр

ь 

 

ма

й 

 

окт

ябр

ь 

окт

ябр

ь 

В

оспи

тание 

ценн

остн

ого 

отно

шени

я к 

прир

оде, 

окру

жаю

щей 

среде

 

1.Кл. час «Чисто не там, где метут, а там, где не мусорят». 

2. Кл. час. .«Что такое хорошо и что такое плохо» 

3. К. час. «По лесным тропинкам». 

4. Кл.час. «Любите Землю – матушку!» 

5. Кл. час. «Наши друзья животные». 

ма

рт 

 

апр

ель 

 

сен

тяб

рь 

дек

абр

ь 

янв

арь 

В

оспи

тание 

1.Кл. час «Ещё раз о культуре поведения» 

2.Кл. час – размышление «Другой – не значит плохой». 

3 Кл. час. «Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным». 

но

ябр

ь 



ценн

остн

ого 

отно

шени

я к 

прек

расно

му, 

форм

иров

ание 

предс

тавле

ний 

об 

эстет

ичес

ких 

идеа

лах и 

ценн

остях 

(эсте

тичес

кое 

восп

итан

ие). 

4. Кл. час. «О красоте, моде и хорошем вкусе». 

5. Кл. час Игра «Азбука вежливости». 

 

 

дек

абр

ь 

 

янв

арь 

 

апр

ель 

 

ма

рт 

 

 

3 класс 

Основные направления 

духовно – нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Мероприятия Срок

и 

проведения 

Воспитание 

гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

1.  Классный час, посвящённый Конституции 

России «Нет на свете Родины красивей». 

 

2.  Праздник дружбы, толерантности и доброты. 

 

3.  Классный час «Царство Закон, Царство 

Беззаконие». 

 

4.  Спортивно-игровой праздник для пап и 

мальчиков ко Дню Защитника Отечества. 

 

5.  Смотр строя и песни (общешкольное 

мероприятие). 

 

6. ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

НАШЕГО СЕЛА». 

 

7. Праздник «Светлый праздник Пасхи». 

 

8.Классный час «Детство, опалённое войной». 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

апрель 

 

 

февраль 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

май 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

 

1.Игра по ПДД «Дорожный калейдоскоп». 

 

2.Классный час «Что значит быть культурным человеком». 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 



3.Игровая программа «Дочки – матери». 

 

4.Беседа «Обязанности пассажиров». 

 

5.Классный час «Мир общения». 

 

6.Проект «Что в имени моём?». 

 

7.Беседа «Протянем руку помощи» (о взаимовыручке, 

милосердии, доброте). 

 

8.Общешкольное занятие «Светофорчик». 

 

9.Семейный праздник по ПДД «Семья – дорога – 

безопасность». 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

май 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

 

1. Конкурс проектов «Подарок своими руками». 

 

2.Беседа «Физический труд полезен для здоровья». 

 

3.Трудовой десант «Поможем книжкам». 

 

4.Игровая программа «Чем пахнут ремёсла?». 

 

5.Классный час «Трудом красивым славен человек» (рассказ 

о профессиях родителей). 

 

6.Участие в благоустройстве пришкольного участка. 

 

7.Изготовление открыток для пожилых людей. 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

февраль 

 

март 

 

 

апрель 

 

май 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 

1.Классный час «Почему нельзя?» (о вредных привычках). 

 

2.День Здоровья «Чтоб сильным и здоровым быть, 

спортивный зал надо любить». 

 

3.Общешкольный классный час «Осторожно, грипп». 

 

4.Беседа «Как заботиться о зубах?».  

 

5.Лыжная вылазка с родителями. 

 

6.Разучивание физминуток, комплексов упражнений для глаз, 

малоподвижных игр на перемене. 

 

7.Занятие «Быть может, еда прибавляет года?». 

 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

февраль 

 

март 

 

 

май 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде. 

 

1.Викторина «Что ты знаешь о деревьях?», посвящённая Дню 

работников леса. 

 

2.Развлекательно-познавательная программа «Экология 

устами младенца». 

 

3.Экологическая акция «Поможем пернатым друзьям». 

 

4.Игровая программа «Птичий КВН». 

 

5.Библиотечный урок «Путешествие по страницам 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Апрель 



энциклопедий, справочников, атласов-определителей». 

 

6.Классный час «День Земли». 

 

 

 

май 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

 

1.Общешкольный праздник «День Знаний». 

 

2.Общешкольный праздник «День Учителя». 

 

3.Общешкольный «Праздник Осени». 

 

4.Практическое занятие «Рисование на бересте». 

 

5.Конкурсная программа «Собиратели народной мудрости». 

 

6.Общешкольный праздник Нового года. 

 

7.Общешкольный праздник «Сударыня Масленица». 

 

8.Общешкольный праздник «Кулинарное шоу», посвящённый 

8 марта. 

 

9.Проект «Я увидел чудо». 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

март 

 

Март 

 

 

апрель 

 

 

4 класс 

Основные направления 

духовно – нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Мероприятия Срок

и 

проведения 

Воспитание 

гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

1.Игра «Хочу всё знать» на тему «Государственные 

символы». 

 

2.Классный час «Дружба и братство дороже богатства». 

 

3.Беседа «Права и обязанности детей». 

 

4.Смотр строя и песни (общешкольное мероприятие). 

 

5.Экскурсия в музей «Знаменитые земляки села Куратово». 

 

6.Общешкольный праздник «Светлый праздник Пасхи». 

 

7.Игра «С поля боя – на «Поле чудес» на тему «Великая 

Отечественная война 

 

 

Ноябрь 

 

 

сентябрь 

 

Октябрь 

 

Февраль 

 

Март 

 

апрель 

 

май 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

 

Диспут «Что такое хорошо и что такое плохо». 

 

Беседа «Дорожная размётка».  

 

Праздник «Спасибо вам, мамы, за то, что мы есть». 

 

Классный час «О чём говорят дорожные знаки?». 

 

Классный час «Поговорим о милосердии». 

 

Игровая программа «Посиделки с друзьями». 

 

Общешкольное занятие «Светофорчик». 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Январь 



 

Проект «Родословная моей семьи». 

 

Беседа «Ты – велосипедист». 

 

 

Май 

 

апрель 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

 

Игра-конкурс «Домашний помощник». 

 

Общешкольный конкурс «Весёлая ярмарка». 

 

Общешкольный конкурс проектов «Подарок своими 

руками». 

 

Познавательная игра «Ремёсла древние и 

современные».  

 

Трудовой десант «Поможем книжкам». 

 

Игровой вечер совместно с родителями «Веселей 

играй, да фермерское дело знай». 

 

Участие в благоустройстве пришкольного участка. 

 

Изготовление открыток для пожилых людей. 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

май 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 

Классный час «Что такое конфликт?» (о душевном 

здоровье). 

 

День Здоровья «И летом и зимой со спортом дружим и 

игрой!». 

 

Общешкольный классный час «Осторожно, грипп». 

 

Лыжная вылазка с родителями. 

 

Беседа «Курить – здоровью вредить». Создание 

группового проекта. 

 

Игра «Твоё здоровье в твоих руках». 

 

Разучивание физминуток, комплексов упражнений для 

глаз, малоподвижных игр на перемене. 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

декабрь 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде. 

 

Экологическая акция «Посади дерево», посвящённая 

Дню работников леса. 

 

Классный час – игра «Интересные факты из жизни 

животных». 

 

Экологическая акция «Поможем пернатым друзьям». 

 

Проект «Памятники братьям нашим меньшим». 

 

Викторина «Как животные нам служат?». 

 

Библиотечный урок «Путешествие по страницам 

«Лесной газеты» В. Бианки». 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Март 

 

апрель 

Воспитание ценностного   



отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Общешкольный праздник «День Знаний». 

 

Общешкольный праздник «День Учителя» 

 

Общешкольный «Праздник Осени». 

 

Библиотечный урок «Путешествие по страницам 

фольклора». 

 

Общешкольный праздник Нового года. 

 

Творческая мастерская «Жизнь – радуга». Проект 

«Моя жизнь – радуга». 

 

Общешкольный праздник «Сударыня Масленица». 

 

Общешкольный праздник «Кулинарное шоу», 

посвящённый 8 марта. 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

Март 

 

март 

 

 

4 РАЗДЕЛ: СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СЕМЬИ И 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту 

жительства: 

 Дом Культуры 

 Сельская библиотека 

 

ПЛАН 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СЕМЬИ И 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

 

№ п/п Наз

ван

ие 

мер

опр

ият

ия 

 

С

ро

к

и. 

 Кон

курс 

семе

йны

х 

поде

лок 

из 

при

родн

ого 

мате

риал

се

нт

яб

рь 



а. 

 Праз

дник 

осен

и 

се

нт

яб

рь 

 Спо

ртив

ный 

праз

дник 

«Мы 

за 

здор

овы

й 

обра

з 

жиз

ни. 

ок

тя

бр

ь 

 Ден

ь 

мате

ри 

но

яб

рь 

 Кон

курс 

«Са

мая 

спор

тивн

ая 

семь

я» 

де

ка

бр

ь 

 Выс

тавк

а 

«Заг

ляни 

в 

семе

йны

й 

альб

ом» 

ян

ва

рь 

 Ден

ь 

защ

итни

ка 

Оте

чест

ва. 

Смо

тр 

стро

я и 

песн

и. 

ф

ев

ра

ль 

 Фес

тива

ль 

патр

ф

ев

ра

ль 



иоти

ческ

ой 

песн

и 

«Род

ина. 

Чест

ь. 

Слав

а.» 

 8 

март

а 

ма

рт 

 Кон

курс 

семе

йны

х 

поде

лок. 

ап

ре

ль 

 Меж

дуна

родн

ый 

день 

семь

и. 

ма

й 

 

 

 

5 РАЗДЕЛ: ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ  

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных 

факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой 

один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из 

ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 

43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 

Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного 

возраста  основана на следующих принципах: 

 

Направление работы Содержание работы 

1.Совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ 

1. Участие в управлении школой. 

2. Работа в родительских комитетах 

класса. 



2. Сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей) 

1. Родительские собрания по 

духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. 

2. Информационные стенды, 

буклеты для родителей. 

3. Привлечение родителей к 

проведению воспитательных 

мероприятий. 

3.Педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям (законным представителям) 

 

4.Поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей) 

1.Поддержание связи родители 

(законные представители) – педагог. 

5.Содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей 

1.Беседы по проблемам воспитания. 

2. Посещение семей. 

3. Анкетирование. 

4. Связь с медицинскими 

работниками. 

 

6.ОПОРА НА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ СЕМЕЙНОГО 

ВОСПИТАНИЯ. 

 

1.Совместное участие в творческих 

и спортивных мероприятиях. 

2.Осуществление проектной 

деятельности. 

3.Поощрение инициативности и 

духовно-нравственных традиций, 

сложившихся в семье. 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

№ Мероприятия С

р

о

к

и

 

Т

ео

р

и

я 

Ф

ор

ма 

за

ня

т

ий 

о

т

ве

т

с

т

ве

нн

ые 

 Особенности младшего школьного возраста 

(1-4кл) 

 

с

е

н

т

я

б

р

Ф

из

и

о

л

ог

и

ле

кц

ия

, 

бе

се



 

 

ь я 

ра

зв

ит

и

я 

ре

бё

н

ка 

м

ла

д

ш

ег

о 

ш

ко

ль

н

ог

о 

во

зр

ас

та

. 

П

ер

ех

од

н

ы

й 

пе

р

и

од 

в 

м

ла

д

ш

е

м 

ш

ко

ль

н

о

м 

во

зр

ас

те

. 

П

р

и

в

ы

ч

да 

Кл

. 

ру

ко

во

ди

те

ль 

 



к

и 

м

ла

д

ш

и

х 

ш

ко

ль

н

ик

ов

  Режим дня школьника. Особенности питания. 

Адаптация. (1-4кл) 

н

о

я

б

р

ь 

не

об

хо

д

и

м

ос

ть 

со

бл

ю

де

н

и

я 

ре

ж

и

м

а 

д

н

я 

в 

м

ла

д

ш

е

м 

ш

ко

ль

н

о

м 

во

зр

ас

те 

бе

се

да, 

об

ме

н 

оп

ыт

ом

 

Кл

. 

ру

ко

во

ди

те

ль, 

за

м.

ди

ре

кт

ор

а 

по 

У

В

Р 

 Досуг и семья. Спорт. 

(1кл) 

 

м

а

р

т 

Р

о

ль 

ро

д

ит

ел

пр

ез

ен

та

ци

я 

ор



 ей 

в 

о

рг

ан

из

ац

и

и 

д

ос

уг

а 

де

те

й 

га

ни

за

ци

и 

до

су

га 

в 

се

мь

е 

за

м. 

ди

ре

кт

ор

а 

по 

ВР

пе

д.

до

п.

об

ра

зо

ва

ни

я 

 Русская культура о роли семьи в воспитании 

детей.  

(2кл) 

м

а

р

т 

В

ос

п

ит

ат

ел

ь

н

ы

й 

п

от

ен

ц

и

ал 

се

м

ь

и 

 

ле

кц

ия

 

Кл

.р

ук

ов

од

ит

ел

ь 

 Виды воспитания 

Педагогические процессы в семье 

(1-4кл) 

я

н

в

а

р

ь 

вз

аи

м

од

ей

ст

в

ие 

  

П

ре

зе

нт

ац

ия 

се



се

м

ь

и 

и 

ш

ко

л

ы 

в 

во

п

р

ос

ах 

в

ос

п

ит

ан

и

я 

ме

йн

ог

о 

во

сп

ит

ан

ия   

Кл

. 

ру

ко

во

ди

те

ли 

 Роль традиций в семье   

(3кл) 

 

м

а

р

т 

С

е

м

ей

н

ы

е 

тр

ад

и

ц

и

и, 

и

х 

р

о

ль 

в 

в

ос

п

ит

ан

и

и 

де

те

й 

 

ве

че

р 

во

пр

ос

ов 

и 

от

ве

то

в, 

ор

га

ни

за

ци

я 

фо

то 

– 

вы

ст

ав

ки 

«Я 

и 

мо

я 

се

мь

я». 

Кл

. 

ру

ко

во



ди

те

ли 

 Книга в семье 

СМИ и современные дети 

(4кл) 

м

а

р

т 

П

р

об

ле

м

ы 

се

го

д

н

я

ш

не

го 

чт

ен

и

я 

С

М

И 

и 

со

вр

е

м

ен

н

ы

е 

де

ти 

 

па

мя

тк

а 

«К

ак

ие 

кн

иг

и 

ну

ж

но 

чи

та

ть

 

Ра

зр

аб

от

ка 

ре

ко

ме

нд

ац

ий

. 

Би

бл

ио

те

ка

рь, 

кл

. 

ру

ко

во

ди

те

ли 

 Организация совместно с детьми конкурсного 

мероприятия 

 

а

п

р

е

л

ь 

м

ер

о

п

р

и

ят

и

я 

«

П

ап

а, 

м

Эс

та

фе

та 

У

чи

те

ля 

фи

з.к

ул

ьт

ур



а

м

а, 

я 

- 

д

ру

ж

на

я 

се

м

ья

 

ы 

 Организация летнего отдыха м

а

й 

П

ла

н

и

р

ов

ан

ие 

ка

н

и

ку

л 

И

нф

ор

ми

ро

ва

ни

е 

Кл

. 

ру

ко

во

ди

те

ли 

 

 

6 РАЗДЕЛ: ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты воспитательной деятельности 

Направление  

воспитания 

Ценностные 

установки 
Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству; 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского общества 

1.Сформировано ценностное отношение к России, своему 

народу, краю, государственной символике, законам РФ, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению. 

2.Обучающиеся имеют элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и структуре российского общества, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского  и патриотического долга. 

3.Обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции. 

4.Обучающиеся имеют опыт социальной и межкультурной 

коммуникации. 

5. Обучающиеся имеют начальные представления о правах и 

обязанностях человека, семьянина, товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

Нравственный выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

1.Обучающиеся имеют начальные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 



сознания равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль; 

честность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к развитию 

духовности 

представителями социальных групп. 

2.Обучающиеся имеют нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного возраста. 

3. Обучающиеся уважительно относятся к традиционным 

религиям. 

4. Обучающиеся неравнодушны к жизненным проблемам 

других людей, умеют сочувствовать человеку, оказавшемуся в 

трудной ситуации.  

5.Формируется способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в обществе, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей. 

6. Обучающиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого  

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; стремление 

к познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

1.Сформировано ценностное отношение к труду и творчеству. 

2. Обучающиеся имеют элементарные представления о 

различных профессиях. 

3. Обучающиеся обладают первоначальными навыками 

трудового творческого сотрудничества с людьми разного 

возраста. 

4. Обучающиеся осознают приоритет нравственных основ 

труда, творчества, создания нового. 

5. Обучающиеся имеют первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности. 

6. Обучающиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно полезной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание 

1.Обучающиеся имеют первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе.  

2. Обучающиеся имеют элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики. 

3.У обучающихся есть первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе. 

4. У обучающихся есть личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному; 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

1.Обучающиеся имеют элементарные представления об 

эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры. 

2. Обучающиеся имеют первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России. 

3. У обучающихся есть первоначальный опыт эстетических 

переживаний. Отношения к окружающему миру и самому 

себе; самореализации в различных видах творческой 

деятельности. 

4. Обучающиеся мотивированы к реализации эстетических 

ценностей в образовательном учреждении и семье. 

 Обучающиеся должны достигнуть: 

        воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник 

вследствие участия в той или иной деятельности; 

        эффекта – последствия  результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование компетентности, идентичности и т.д.) 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трем уровням: 

        Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и 

т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

        Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

        Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного общественного 

действия.  



 

Критерии эффективности функционирования программы духовно-нраственного развития и 

воспитания младших школьников. 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – нравственного 

развития и  воспитания  младших школьников является нравственное развитие ребенка, существенные изменения в 

его  духовно-нравственном мире. Развитие проявляется в устойчивости нравственного поведения детей в обычных и 

осложненных ситуациях, в умении предвидеть  последствия своих поступков, в появлении внутреннего контроля – 

совести, а самого себя как носителя нравственности.  

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании социологических и психолого-

педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Формальные критерии: 

- проектирование образовательной, внеурочной и  внешкольной среды общеобразовательного 

учреждения; 

- создание условий для самореализации личности  во внеурочное время. 

Неформальные критерии: 

- ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения, овладение 

навыками социально-нормативного поведения; 

- оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способности в школе; 

- уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно-психологический 

климат школы; 

- наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и педагогами. 

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для изучения процесса и 

результата развития личности, методики диагностики сформированности коллектива, методики исследования 

удовлетворенности педагогов и родителей организацией воспитательного процесса и жизнедеятельности в лицее. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тестирование, 

анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора. 

Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного  развития личности используется 

методика «Проявление личностных качеств в поведении ребенка», разработанная Н.Александровой и Н.Курносовой. 

Она позволяет судить об уровне сформированности нравственных качеств личности.  

Из имеющихся диагностических методик наиболее эффективными являются методики, разработанные 

О.В.Соловьевым. 

Методика «Магазин» 

Цель-изучение уровня духовно- нравственного развития личности и коллектива, побуждение детей к 

рефлексии. 

Методика «Психологическая атмосфера в коллективе»  

Цель - изучение психологического климата в коллективе и взаимоотношения учащихся. 

Методика «Диагностика развития духовно-нравственных качеств обучающихся» 

Цель - диагностика уровня духовно-нравственных качеств личности обучающихся. 

Для исследования уровня духовно-нравственной воспитанности учащихся 1-4 классов возможно 

использование методик, разработанные сотрудниками лаборатории воспитания нравственно-этической культуры 

ГосНИИ семьи и воспитания РАО. 

 

Методика №1: Диагностика нравственной самооценки. 

Методика №2: Диагностика этики поведения. 

Методика №3: Диагностика отношения к жизненным ценностям. 

Методика №4: Диагностика нравственной мотивации. 

Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного  развития личности каждого ребенка и 

коллектива в целом, анализировать состояние воспитательного процесса, осуществлять анализ динамики изменений 

в развитии отдельных качеств личности. 

Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных качеств позволяет создать 

условия для осмысления детьми значимости для себя норм и правил поведения, развития ценностного отношения к 

себе, людям, окружающему миру. 

 

3.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 
 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 



• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 29.12.2010 №189) 

раздел 10; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (2009 г.); 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего 

образования сформирована с учётом реального состояния здоровья детей и факторов риска,  имеющих место в 

МКОУ «Сычёвская основная общеобразовательная школа имени заслуженного учителя РСФСР Притчиной Г.Г.». 

Это комплексная программа формирования представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

пробуждения в детях желания заботиться о своем здоровье (формирования заинтересованного отношения к 

собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; формирования познавательного интереса и бережного отношения к 

природе, формирования установок на использование здорового питания; использования оптимальных двигательных 

режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развития потребностей в 

занятиях физической культурой и спортом; соблюдения здоровьесберегающих режимов дня; формирования 

негативного отношения к факторам риска здоровью детей; становлению умений противостоянию вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; формирования потребности 

ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; формирования основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; формирования умений безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы НОО. 

 

Программа здоровья разрабатывалась на основе анализа здоровьесберегающей среды школы, в тесной 

связи с Программой духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся и  системой внеурочной 

деятельности в рамках учебного плана, тем более, что здоровье понимается как совокупность нескольких 

составляющих: физического, психического, духовного, социального.  

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей 

формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья младших школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное 

отношение к собственному здоровью); 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование оптимальных 

двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей), 

 научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня; 

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены, становления навыков противостояния вредным привычкам. 

 

Участники программы  

Участники Функции участников в контексте реализации программы 

Обучающиеся   

Директор и его заместители 

- общее руководство реализацией программы 

- руководство и контроль за организацией горячего питания 

- организация контроля уроков физической культуры 

- обеспечение работы спортивного зала 

- разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению 



физического здоровья обучающихся и ее контроль 

- организация создания банка данных о социально неблагополучных 

семьях и обеспечение поддержки детей из таких  семей 

Классные руководители 

- санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности 

детей в школе 

- организация проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике заболеваний, детского травматизма, ПАВ 

- организация и проведение  профилактической и просветительской 

работы с родителями 

Фельдшер, закрепленный за ОУ 

- медосмотр обучающихся школы, определение уровня физического 

здоровья 

- выявление обучающихся специальной медицинской группы 

Родители 
- контроль за выполнением режима дня 

- участие в мероприятиях 

 

Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Данная работа направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха, и включает в себя: 

-  соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

-  использование методов и методик обучения (прошедших апробацию), адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения; 

-  индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам начального общего образования. 

 

Реализация возможностей в образовательном процессе. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов.   

Система учебников формирует экологическую культуру, установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни, С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это в 1 классе  разделы: «Откуда в наш дом приходит вода?», Откуда берутся снег и 

лёд», «Откуда берётся и куда девается мусор?», »Откуда в снежках грязь?», «Как живут животные», «Как живут 

растения?», «Почему мы любим кошек и собак?», «Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?», «Почему в 

лесу мы будем соблюдать тишину?», «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как 

устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

Во 2 классе: «Красная книга, или возьмём под защиту», проект «Будь природе другом», наблюдение над 

сезонными изменениями в природе,  «Если хочешь быть здоров. Режим дня второклассника», «Берегись 

автомобиля!», «Школа пешехода», «Опасности дома», «Пожар», «На воде и на льду», «Опасные незнакомцы». 

На многообразном материале природы и культуры родного края учащиеся учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, связь между живой и неживой природой, внутри живой природы, между 

природой и человеком.  

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика 

ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют  

разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. Во втором классе 



в разделе «Использование ветра» учащиеся осмысливают важность использования ветра; в разделе «Рыболовство» - 

важность воды для человека. 

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество информации, направленной 

на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 

интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам 

лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием 

«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. 

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие 

зимние? (2 кл.).  

В курсе «Литературное чтение»  в разделах «Апрель, апрель. Звенит капель», «О братьях наших меньших» 

(1 класс), «Люблю природу русскую», «Люби живое»(2 класс), «Собирай по ягодке – наберешь кузовок», (3 класс), 

«Природа и мы» (4 класс) средствами литературных произведений формируется целостный взгляд на мир, 

восприятие многообразия природы, чувства сопереживания и эмоциональной отзывчивости, формирование 

установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным 

ценностям  решается средствами всей системы учебников,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

Здоровьесберегающая среда МКОУ «Сычёвская основная общеобразовательная школа имени 

заслуженного учителя РСФСР Притчиной Г.Г.». 

 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся: 

- 1 спортивный зал, 

- 2 спортивные площадки, 

- школьная столовая, 

-учебные кабинеты –  13, 

- музей  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе действует расписание  полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования 

к режиму учебно-воспитательного процесса». Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации 

и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях). 

 

Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.  

Расписание работы школьной столовой: 

завтрак 

2 перемена - 1-4 классы 

3 перемена – 5-9 классы  

5 перемена – ГПД 

 

Количество учащихся, получающих бесплатное питание – 83 человека 

Количество учащихся, получающих льготное питание – 56 человек 

В школе работают спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованный игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

 



 

2. Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения 

эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к орга-

низации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях). 

 

Тематика педагогического всеобуча 
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В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся.  Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 

знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Преподаватели начальной школы, имея ноутбуки и возможность выхода в интернет, целенаправленно 

используют компьютерную технику и ТСО на различных уроках. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности 

развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников 

«Перспективная начальная школа» учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего 

вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 

•  организацию и проведение уроков физической культуры в соответствии с медицинскими группами –  по 3 

часа в неделю; 

• организация динамических пауз; 

•  организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

• организацию утренней зарядки (до уроков) 

• организацию работы спортивной секции – «Спортивные игры народов мира» 

 

 

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В 

ШКОЛЕ. 
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 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня: 

 Обсудить на педсовете (или совещании при 

директоре) порядок проведения 

физкультминуток, подвижных игр на 

переменах. 

 Провести беседы в классах о режиме дня 

школьника, о порядке проведения 

гимнастики, подвижных игр на переменах и 

физкультминуток. 

 Проводить подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями на больших 

переменах. 

 Проводить физкультминутки на 

общеобразовательных уроках. 
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 Спортивная работа в классах и секциях: 

 В классах назначить физоргов 

ответственных за проведение подвижных 

игр на больших переменах и организующих 

команды для участия в соревнованиях. 

 Составить расписание занятий секций 

 Организация «часов здоровья». 

 Классные часы «здоровый образ жизни». 

 

 

 

Д

о 

1

5 

с

е

н

т. 

 

 

 

К

л. 

р

ук

ов

од

ит 

 



 

 

Д

о 

1

0 

с

е

н

т. 

Е

ж

е

н

е

д

е

л

ь

н

о 

В 

т

е

ч. 

г

о

д

а. 

 

За

м.

д

и

р.

п

о 

В

Р 

К

л. 

р

ук

ов

од

 

К

л. 

р

ук

ов

од

 

 Внеурочная работа в школе: 

 Школьный поход «Здравствуй, осень»; 

 Осенний кросс памяти Притчиной Г.Г.; 

 Спортивный семейный праздник; 

 Спортивный праздник, посвященный 

памяти Притчиной Г.Г.; 

 Лыжные гонки; 

 Соревнования по армреслингу; 

 Конкурс «Самый меткий»; 

 Смотр строя и песни; 

 Соревнования между отцами и сыновьями; 

 Первенство школы по шахматам; 

 Спортивная неделя в школе; 

 «Эстафета мира» в честь дня Победы. 
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 Участие в районных соревнованиях 

 осенний кросс 

 Лыжная эстафета 

 Веселые старты 

 Эстафета 

 Легкоатлетический пробег 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 
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 Проведение классных часов по вопросам гигиены, 

охраны здоровья и формирования здорового образа 

жизни по темам: 

 Ø Личная гигиена,1 класс. 

 Чтобы зубы не болели,1 класс. 

 Беречь глаза как алмаз,1 класс. 

 Да здравствует мыло душистое,1 

класс. 

 Твой режим дня,1 класс. 

 

 О хороших привычках, 2 класс. 

 Ø Умеем отдыхать, 2 класс. 

 Не видать грязнулям счастья, 2 

класс. 

 Загадки доктора Неболита, 2 класс. 

 

 Ты и телевизор, 3 класс.  

 Ø ТВ + здоровье, 3 класс. 

 Смейся на здоровье. Улыбка и 

хорошее настроение, 3 класс. 

 Чихали мы на простуду!, 3 класс. 

 

 Лакомств – 1000, а здоровье – 

одно!, 4 класс. 

 Как устроен человек?, 4 класс. 

 Как уберечь себя от беды, 4 класс. 
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 Наше здоровье в наших руках, 4 

класс; 
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 Работа с родителями учащихся и педагогическим 

коллективом: 

 Лекции для родителей на темы: «личная 

гигиена школьника», «распорядок дня и 

двигательный режим школьника», 

«воспитание правильной осанки у детей». 

 Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье, 

закаливания и укрепления их здоровья. 

 Приглашать родителей на спортивные 

мероприятия. 
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 Хозяйственные мероприятия: 

 

 Слежение за правильным хранением 

спортинвентаря. 

 Ремонт спортинвентаря, лыжных 

принадлежностей. 
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4. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые представлены курсами: 

 военно-патриотическое направление: кружок 

 «Юные инспектора дорожного движения» 

 художественно-эстетическое направление:  

танцевальный кружок «Ритм» 

 физкультурно-спортивное направление: кружок 

«Спортивные игры народов мира» 

 социально-педагогическое направление: 

кружок «Разговор о правильном питании» 

Занятия внеурочной деятельностью  способствует овладению умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, подвижные игры, регулярные занятия спортом и т.д.). 

 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
 

План работы с родителями 
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Этапы  формирования системы знаний о здровьесбережении: 

  Программа  включает в  себя 3 направления: 

  1.Человек – главное чудо света. 

  2.Личная гигиена и здоровье. 

  3.Вредные привычки.  

  Программой предусмотрено спиралевидное построение обучения и воспитания. То есть обучение оздоровительным 

комплексам повторяется, следуя трем принципам воспитания и обучения, но с учетом возрастных особенностей. 

Происходит углубление в учебно-воспитательном процессе. Это позволяет закрепить знания. 

І. «Человек – главное чудо света» 

1-4 классы «Человек – главное чудо света» - 13 часов 

ІІ. «Личная гигиена и здоровье»  



1-4 классы «Личная гигиена и здоровье» - 12 часов.  

ІІІ. «Вредные привычки»  
   1-4 классы «Вредные привычки и полезные советы» - 12 часов.  

 

Ожидаемые результаты по программе с детьми младшего школьного возраста: 
В ходе реализации трех направлений воспитанники младшего школьного возраста должны знать: 

   Правила поведения в школе, дома, в спортивном зале; основные правила дорожного движения (по  возрасту). 

Основные признаки недомогания, как защитить себя от инфекций. Как правильно стоять и сидеть. Значение 

соблюдения правил личной гигиены. Основные продукты питания, полезные для здоровья и вредные для здоровья. 

Правила поведения во время болезни. Влияние правильной осанки на работу внутренних органов. Правила 

здорового сна. Значение режима дня. Что полезно и что вредно для глаз. Правила закаливания. Правила приема пищи 

и поведения за столом. Влияние эмоций на здоровье человека. Правила поведения перед сном. Действие табачного 

дыма на внутренние органы человека.  

   Должны уметь: соблюдать правила личной гигиены. Делать гимнастику для профилактики близорукости. 

Оказывать первую помощь при укусах насекомых. Составлять режим дня. Оказывать первую помощь при солнечных 

и тепловых ударах. Восстанавливать дыхание после бега. Делать гимнастику для глаз. Правильно ухаживать за 

руками и ногами. Оказывать первую помощь при ушибах.       
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- «Рыцарь в латах (скелет). Почему 

мы не падаем?» Занятие-игра.  

 

- «Удивительный компьютер (мозг). 

Почему он дает сбои?» Занятие-

игра.  

 

- «Воздушные насосы (бронхи, 

легкие). Как уберечь их от 

старения». Советы Гантелькина.  

 

- «Резиновые двигатели (мышцы)».  

«Как стать сильнее». Урок-игра.  

 

- «Удивительная сковородка 

(желудок). Бесконечный тоннель 

(кишечник)». Как они работают? 

Занятие-игра. 

 

-  «Чудесное яблоко (глаз). Правила 

при чтении». Путешествие с 

Мойдодыром.  

 

- «Удивительное покрывало (кожа).  

Правило ухода за ним». 

Путешествие с Мойдодыром.  

 

-  «Удивительный тоннель с двумя 

подъездами (нос). Гигиена носа». 

Путешествие с продолжением.  

 

-  «Сухая быстрая улитка (уши). И 

всегда мокрая лопатка (язык)». 

Станция «Почемучек».  

 

-  «Удивительная програнзаставка 

(печень)». 
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«Личная  гигиена и здоровье» 
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- Урок – практикум «Путешествие в 

страну  чистюль и любителей 

порядка» (о содержании порядка на 

партах и в шкафах, о вреде  грязи и 

пыли для здоровья). 

 

- Советы доктора Неболейкина 

«Волосы, ногти и зубы» (уход, 

чистота, внешний вид, опрятность).  

 

- Конкурс Знаек «Когда надо мыть 

руки?» (кишечные инфекции и их 

профилактика).  

 

- Путешествие в прошлое «Чем 

чистили зубы раньше и как это 

делают сейчас?»  

 

- Путешествие в историю «Откуда 

пришло к нам мыло? Сколько раз в 

день им пользуюсь».  

 

- Сам себе доктор.  «Советы 

взрослого», как правильно  

одеваться на прогулку, работу, 

подвижные игры.  

 

- Практические занятия: «Ты  натер 

ногу», «Случайный порез». «Как 

остановить кровотечение».  

 

- Ролевые игры  «Больной в доме».  

 

- Да «здравствует мыло душистое» 

(беседы о гигиене девочек и 

мальчиков, о чистоте нижнего 

белья).  
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             «Вредные привычки и полезные советы» 
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Уроки Знайкина «Эти 

вредные, но исправимые 

привычки?» (чтение лежа, 

в темноте, в движущемся 

транспорте; осанка, 

щелканье пальцами, 

грызть ногти и т. д.). 

 

- Режим труда и отдыха. 

 

- Антиреклама «Курение и 

зависимость от никотина».  

 

 - Гигиена тела и одежды. 

 

- Хорошие зубы – залог здоровья. 

 

- Конкурс плакатов: «Смертельные 

соблазны».  

 

Закливание. 

 

- «Здоровый сон. 

 

- Занятие «Смертельные соблазны».  
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Ожидаемые  результаты. 

Выпускник  школы  должен: 
1.  Уметь  организовать  рациональное  питание  в  семье  с  учетом  индивидуальных  особенностей. 

2.  Уметь  обеспечить  адекватное  физиологическим  потребностям  и  индивидуальным  особенностям  питание  во  

время  экзаменов,  походов  и  других  мероприятий. 

3.  Иметь  сформированные  стереотипы  соблюдение  правил  безопасности  на  дороге. 

4.  Владеть  приемами  конструктивного  решения  конфликтных  ситуаций. 

5.  Уметь  прогнозировать  травмоопасные  ситуации  во  время  массовых  мероприятий  и  избегать  их. 

6.  Иметь  сформированную  точку  зрения  на  наркоманию,  алкоголизм,  токсикоманию,  табакокурение  как  на  сл

ожно  излечимые  зависимости. 

7.  Знать  об  уголовной  ответственности  за  хранение  и  распространение  наркотических  веществ. 

 

Критерии оценки реализации программы формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни 
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. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей  с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах.Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и 



(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной 

организации; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

2.5.2. Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

 

2.5.3.Направления работы по реализации программы. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

 коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

 информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 



категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

2.5.4.Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 



 

2.5.5.Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностямребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

2.5.6. Условия реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 



 сотрудничество со средствами массовой информации,а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ОВЗ; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

 обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности;учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических 

правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития7. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

                                                           
 

 



обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические 

работники образовательной организации должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации (включая 

пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительныхи 

лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий  и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 



Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и 

без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой 

психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 



развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося в разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 

опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких 

формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д. 

Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать 

приоритетные направления внеурочной деятельности, определять формы её 

организации с учетом реальных условий, особых образовательных потребностей 

обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий родителей (законных 

представителей). 



Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая 

область. Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психо-

коррекционными) и ритмикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, 

отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-

развивающую область), составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов.  

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних 

школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования обучающихся.  

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу 

внеурочной деятельности с учётом, этнических, социально-экономических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

4.3. Организационный раздел 

Учебный план 

Учебный план  МКОУ «Сычёвская ООШ», реализует  АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся с ЗПР, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план МКОУ «Сычёвская ООШ»,  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. 

Учебный план МКОУ «Сычёвская ООШ», соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом в МКОУ «Сычёвская 

ООШ». 

Учебный план для обучающегося  2 класса (по программе специального коррекционного 

обучения VII вида, вариант 7.2) с ограниченными возможностями здоровья разработан 

индивидуально с учетом  психического и физического развития и наличием программного 

обеспечения для данной категории обучающихся.  В учебный план включены коррекционно-

развивающие занятия – 0,5. Во 2 классе: Формирование целенаправленного внимания и 

целенаправленной учебной деятельности. Развитие устной и письменной речи. 

Учебный план для обучающегося  3 класса (по программе специального коррекционного 

обучения VII вида, вариант 7.2) с ограниченными возможностями здоровья разработан 

индивидуально с учетом  психического и физического развития и наличием программного 

обеспечения для данной категории обучающихся.  В учебный план включены коррекционно-

развивающие занятия – 0,5. Активизация когнитивных процессов, повышение самооценки. 

Коррекция письменной речи, обогащение словаря. ИГЗ по предметам (помощь в усвоении 

основной общеобразовательной программы). 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в МКОУ «Сычёвская 

ООШ»,  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

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 последующей ступени 

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. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 

МКОУ «Сычёвская ООШ», обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах 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;   



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 санитарногигиеническими 

требованиями. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью учебного плана и представлена индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих 

курсов для индивидуальных занятий, их количественное соотношение, содержание 

осуществляется  исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах  — 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 и 1 дополнительном1 классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут 

каждый);8 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в 

рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся 

с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «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 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов.  

Промежуточная  аттестация проводится в конце учебного года (в мае месяце) с 1 класса по 4 

класс  по всем предметам федерального компонента (обязательной части учебного плана) с целью 

оценки качества освоения обучающимися всего объёма  учебной дисциплины за учебный год. 

В школе используются разные  формы промежуточной аттестации: 

                                                           
8П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
  



 ТЕСТЫ. 

 КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТАМ. 

 ЗАЧЁТЫ. 

 СДАЧА НОРМАТИВОВ 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2020 – 2021 учебный год    

для обучающегося  2  класса специального (коррекционного) обучения VII вида (вариант 7.2) 

 

Пре

дме

тны

е 

обла

сти 

Учеб

ные 

пред

меты 

Количество часов 

 

1. Обязательная часть 

Русс

кий 

язы

к и 

лите

рату

рно

е 

чтен

ие 

Русс

кий 

язык 

 

Лите

рату

рное 

чтен

ие 

 

Род

ной 

язы

к и 

лите

рату

рно

е 

чтен

ие 

на 

род

ном 

язык

е 

Родн

ой 

язык 

 

Лите

рату

рное 

чтен

ие на 

родн

ом 

язык

е 

 

Инос

тран

ный 

язык 

 

Мат

емат

ика 

и 

инф

орм

атик

а 

Мате

мати

ка 

 

Об

щес

твоз

нан

ие и 

есте

ство

Окру

жаю

щий 

мир 

 



знан

ие 

(окр

ужа

ющ

ий 

мир

 

Осн

овы 

рели

гиоз

ных 

куль

тур 

и 

свет

ской 

этик

и 

Осно

вы 

рели

гиоз

ных 

культ

ур и 

светс

кой 

этик

и 

 

Иск

усст

во 

Муз

ыка 

 

Изоб

рази

тель

ное 

иску

сств

о 

 

Тех

нол

огия 

Техн

олог

ия 

 

Физ

ичес

кая 

куль

тура 

Физи

ческ

ая 

культ

ура 

 

Всего 

(обязательн

ая часть) 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Кор

рекц

ион

но-

разв

ива

ющ

ие 

заня

тия 

Фор

миро

вани

е 

целе

напр

авле

нног

о 

вним

ания 

и 

целе

напр

авле

 



нной 

учеб

ной 

деят

ельн

ости. 

Разв

итие 

устн

ой и 

пись

менн

ой 

речи. 

 

Итого 

(пятидневн

ая учебная 

неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2020 – 2021 учебный год    

для обучающегося  3  класса специального (коррекционного) обучения VII вида (вариант 7.2) 

 

Пре

дме

тны

е 

обла

сти 

Учеб

ные 

пред

меты 

Количество часов 

 

1. Обязательная часть 

Русс

кий 

язы

Русск

ий 

язык 

 



к и 

лите

рату

рно

е 

чтен

ие 

Лите

ратур

ное 

чтени

е 

 

Род

ной 

язы

к и 

лите

рату

рно

е 

чтен

ие 

на 

род

ном 

язы

ке 

Родно

й 

язык 

 

Лите

ратур

ное 

чтени

е на 

родно

м 

языке 

 

Инос

транн

ый 

язык 

 

Мат

емат

ика 

и 

инф

орм

атик

а 

Мате

матик

а 

 

Об

щес

твоз

нан

ие и 

есте

ство

знан

ие 

(окр

ужа

ющ

ий 

мир

 

Окру

жаю

щий 

мир 

 

Осн

овы 

рел

иги

озн

ых 

куль

тур 

и 

свет

ской 

Осно

вы 

религ

иозн

ых 

культ

ур и 

светс

кой 

этики 

 



этик

и 

Иск

усст

во 

Музы

ка 

 

Изоб

разит

ельно

е 

искус

ство 

 

Тех

нол

огия 

Техно

логия 

 

Физ

ичес

кая 

куль

тура 

Физи

ческа

я 

культ

ура 

 

Всего 

(обязательна

я часть) 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Кор

рекц

ион

но-

разв

ива

ющ

ие 

заня

тия 

Акти

визац

ия 

когни

тивн

ых 

проце

ссов, 

повы

шени

е 

самоо

ценки

 

 

Корре

кция 

пись

менн

ой 

речи, 

обога

щени

е 

слова

ря. 

 

ИГЗ 

по 

пред

мета

м 

(помо

щь в 

усвое

нии 

 



основ

ной 

обще

образ

овате

льной 

прогр

аммы 

НОО)

Итого 

(пятидневн

ая учебная 

неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

Интегративный результат выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения - создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу 

начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного учреждения и 

достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий систему 

условий содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональных 

обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения. 

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 служащих9 (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Директор школы 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. 

Требования к уровню 

квалификации 

высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

руководящей 

работы 19 лет 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, по 

воспитательной 

работе 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

 

2 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. 

 

высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

руководящей 

работы свше 5 лет 

                                                           
9 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития 

России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 



учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

 

2 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. 

 

1-высшее 

профессиональное 

образование 

1 – среднее 

специальное 

педагогическое 

образование 

педагог 

дополнительного 

образования. 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

4 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

2  - высшее 

педагогическое 

образование 

2-среднее 

специальное 

педагогическое 

образование 

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». 

1-высшее 

педагогическое 

образование по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 

График курсовой подготовки педагогов в условиях введения ФГОС НОО  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 



реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

План - график курсовой подготовки педагогов в условиях введения ФГОС НОО на 2011-2015 гг. 

№ п/п ФИО учителя должность Дата прохождения 

курсовой подготовки 

1. Чечулина Л. Н. директор Июнь 2011 

2. Наумова Т. Г. Учитель начальных 

классов 

Июнь 2012 

3. Щерба О. С. Учитель начальных 

классов 

Сентябрь 2012 

4. Ладурова Н. В. Зам. директора по 

УВР 

Июнь 2011 

Февраль 2013 

5. Адюкина В. А. Учитель начальных 

классов 

Июнь 2012 

6. Германова М. Ю. Учитель начальных 

классов 

Март 2012 

7. Ладурова Н. В. Учитель русского 

языка 

2014 г. 

8. Осипов О. А. Учитель физической 

культуры 

2013 г 

9. Манакова л. Л. Учитель музыки 2014 г 

10. Юрина Т. В. Учитель технологии 2012 

11. Мисякова Т. В. Учитель химии, 

биологии 

2015 

12. Шепель В. В. Учитель русского 

языка и литературы 

2014 

13. Казанцева Н. Ю. Учитель английского 

языка 

Заочное обучение в 

КГУ 

 

Сведения о состоянии аттестации в ОУ, график аттестации кадров 

№ 

п/п 

ФИО учителя должность Имеющаяся 

квалификационная 

категория 

Датап 

прохождения 

аттестации 

1. Чечулина Л. Н. директор первая  

2. Наумова Т. Г. Учитель начальных 

классов 

первая 2015 г 

3. Щерба О. С. Учитель начальных 

классов 

------- 2014 

4. Ладурова Н. В. Зам. директора по 

УВР 

высшая 2016 

5. Адюкина В. А. Учитель начальных 

классов 

первая 2017 

6. Германова М. Ю. Учитель начальных 

классов 

--------- 2014 

7. Ладурова Н. В. Учитель русского 

языка 

высшая 2016 

8. Осипов О. А. Учитель 

физической 

культуры 

высшая 2013 

9. Манакова л. Л. Учитель музыки Соответсвие 

занимаемой 

должности 

2017 

10. Юрина Т. В. Учитель 

технологии 

высшая 2016 

11. Мисякова Т. В. Учитель химии, Соотвествие 2017 



биологии занимаемой 

должности 

12. Шепель В. В. Учитель русского 

языка и литературы 

первая 2015 

13 Казанцева Н. Ю. Учитель 

английского языка 

Соответсвие 

занимаемой 

должности 

Заочное 

обучение в КГУ 

 

Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов. 

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. 

 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 

Достижение обучающимися 

личностных результатов10 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской 

идентичности 

диагностика 

личностных качеств 

уч-ся 

Достижение обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями 

Мониторинг оценки 

УУД 

Достижение обучающимися 

предметных результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира 

Промежуточная 

аттестация уч-ся со 2 

класса, 

административные 

контрольные работы 

При оценке качества деятельности педагогических работников  учитывается 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 и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

                                                           
 



• 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 Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

 

 

План методической работы 

«Повышение эффективности образовательной деятельности как условие реализации 

национального проекта «Образование» через применение современных подходов и 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя» 
 
Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников школы, 

повышение качества образования и разностороннее развитие личности учащихся. 
 
Задачи: 

 

 Создание условий для реализации основных положений федеральных проектов 

национального проекта «Образование».  
 Создание оптимальных условий (правовых и организационных) для повышения 

образовательного уровня педагогических работников по квалификации с учётом 

современных требований (нормативно-правовой базы). 

 Совершенствование учебно-методического и информационно-технического 

обеспечения образовательной деятельности с учётом современных тенденций развития 

образования. 

 

 Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе 

работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие 

мотивации обучения, способностей и возможностей каждого учащегося, на 

раскрытие его личностного, интеллектуального, творческого потенциала.  
 Выявление и поддержка одаренных детей, повышение их активности 

в олимпиадном движении. 
 

 Расширение сферы использования информационных технологий, создание 

условий для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-

исследовательской деятельности, для освоения учащимися исследовательских, 

проектировочных и экспериментальных умений. 

 

 



Основные направления методической работы  
 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные  Результат 

п/п      

 Повышение квалификации педагогических работников  

Цель: Совершенствование работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повышению профессиональной компетентности 

1 Составление плана сентябрь Зам.директора по Перспективный план 

 прохождения курсов  УВР повышения 

 повышения квалификации.   квалификации 

2. Составление заявок по В течение Зам.директора по Повышение 

 курсовой подготовке: плановые года УВР квалификации 

 КПК, адресные курсы ПК для    

 педагогов, испытывающих    

 трудности по отдельным    

 вопросам.    

Аттестация педагогических работников  
Цель: Определение соответствия уровня профессиональной компетентности создание условий 

для повышения квалификационной категории педагогических работников 

1. Уточнение списка сентябрь Зам.директора по Список 

 аттестующихся в 2020-2021  УВР аттестующихся 

 учебном году.    

     

2. Систематизация материалов к В течение Аттестующиеся Аналитический отчёт 

 аттестации. года учителя  

3. Индивидуальные консультации В течение Зам.директора по Документы к 

 с аттестующимися педагогами. года УВР аттестации 

4. Проведение открытых Согласно Аттестуемые Материал для 

 мероприятий для педагогов графику педагоги экспертных 

 школы и района, представление   заключений 

 собственного опыта работы    

 аттестуемыми учителями.    

     

  Внеурочная деятельность  

 Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

1. Проведение тематических декад Согласно Зам.директора по Активизация 

 в соответствии с планом отдельному УВР, классные познавательных 



 воспитательной работы. графику руководители интересов и 

    творческой 

    активности 

    обучающихся 

2. Организация и проведение В течение Зам. директора по Выявление и 

 конкурсов и тематических года УВР, классные поддержка одаренных 

 мероприятий.  руководители и активных детей 

1.  Всероссийский конкурс сочинений.  
 
 

Обмен опытом  
Цель: повышение уровня педагогического и методического мастерства педагогов, обмен опытом.  
1 Проведение открытых уроков В течение Зам.директора по Обмен 

 согласно графику. года УВР педагогическим 

    опытом 
2 Проведение Дня методической октябрь Зам.директора по Обмен 

 учебы.  УВР педагогическим 

    опытом 
3 Проведение научно- декабрь Зам.директора по Обмен 

 практической конференции.  УВР педагогическим 

    опытом 

  Методические семинары  

 Цель: изучение вопросов, являющихся проблемными для педагогов 

1 Преемственность основных ноябрь Зам. директора по Повышение 

 направлений деятельности  УВР результативности 

 учителей начальной и основной   работы в 5-х классах 

 школы.    

2 Дистанционные формы работы декабрь Зам. директора по Работа учителей с 

 в школе.  УВР современными 

    методиками 

3 Профстандарт педагога. январь Зам. директора по Реализация 

   УВР требований к 

    современному 

    педагогу 
4 Преемственность основных февраль Зам. директора по Работа учителей в 

 направлений деятельности  УВР старшей школе, 

 учителей ООО и СОО.   методика работы, 

    технологии работы. 
    Уровень адаптации 

    старшеклассников на 

    параллели 10-х 

    классов. 

5 Способы и процедуры оценки март Зам. директора по Повышение качества 

 уровня достижений предметных  УВР обученности, 

 и метапредметных результатов.   объективности 

    оценивания, 

    корреляция 

    результатов 

 Работа методических объединений   



Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов. 

1. Заседания методического В теч.года Зам. директора по Решение задач 

 совета.  УВР методической работы 

     

2. Выступления педагогов по На Руководители Обмен опытом 

 темам самообразования. заседаниях ШМО Учителя-  

  ШМО,МС предметники  

3 Работа ШМО. По Зам. директора по Реализация плана 

  отдельному УВР работы ШМО 

  плану   

4 Посещение уроков учителей с По плану Руководители Реализация плана 

 последующим обсуждением на МО ШМО работы ШМО 

 ШМО, МС.    

     

Заседания методического совета  
Цель: реализация методической работы на 2020-2021 учебный год  

1 заседание (август)  
1.Планирование методической работы на 2020-  Обеспечение 

2021 учебный год. Зам. директора по выполнения задач 

2. Информационно-методическое сопровождение УВР плана методической 

учебного процесса на 2020-2021 учебный год.  работы 

3.Рабочие программы по предметам, курсам,   

внеурочной деятельности.   

4.Согласование планов ШМО на 2020-2021   

учебный год.   

5. Согласование плана работы научного 

общества учащихся «Эверест». 

2 заседание (ноябрь)  
1. Проблема адаптации учащихся. классные Отслеживание  

2.Планирование работы по повышению качества руководители. адаптации  

образовательного процесса. Учителя- обучающихся 1,5  

3.Изменения в государственной итоговой предметники классов.  

аттестации. 

Учителя- 

Обеспечение  

4. Система работы с мотивированными на учебу выполнения задач  

детьми. предметники плана методической  

  работы  

4 заседание (январь)  
1. Семинар «Адаптация обучающихся 1, 5 Зам.директора по Повышение 

классов». УВР успеваемости и 

2. Итоги школьного тура олимпиад.  качества обученности 

Перспективный план участия обучающихся в  у обучающихся 1, 5 

олимпиадах муниципального, регионального  классов. 

туров.  Увеличение числа 

  призеров и 

  победителей в 

  олимпиадах. 

5 заседание (май – июнь)  



1. Анализ методической работы за 2020-2021 Зам.директора по Анализ работы  

учебный год.  УВР   

2. Составление и обсуждение плана работы на    

2021-2022 учебный год.  Руководители   

3. Итоги реализации методической темы. ШМО   

  Информационно-методическая работа   

Цель: информационно-методическое сопровождение учебного процесса   

      

 Сбор и обработка информации 

В течение 

Зам.директора по Мониторинг учебно-  

1 о результатах учебно- УВР воспитательного 

 

года 

 

 

воспитательной работы. Рук ШМО процесса 

 

   

 Формирование банка   Создание банка  

2 

педагогической информации В течение Зам.директора по информации  

(нормативно-правовой, научно- года УВР 

  

   

 методической, методической).     

 Информирование членов   Информационная  

 педагогического коллектива об   осведомлённость  

 условиях, сроках проведения 

В течение Зам.директора по 

  

3 конкурсов «Учитель года», 

  

года УВР 

  

 других конкурсов, реализуемых   

 в рамках национального     

 проекта «Образование».     

 Мониторинговые исследования: 

В течение Зам.директора по 

Мониторинговые  

4 качество знаний, умений и исследования 

 

года УВР 

 

 

навыков школьников. 

  

     

  Работа с молодыми специалистами   

      

 Знакомство с молодыми август Заместитель Создание банка  

1 

специалистами и вновь  директора по УВР информации  

прибывшими педагогами, 

    

     

 закрепление наставников.     

 Проведение консультаций: В течение Заместители Информационная  

  оформление журнала, года директора по УВР, осведомлённость  

  ведение школьной  Руководители   

  документации;  ШМО, учителя-   

2 

 изучение учебных  наставники   

 

программ, составление 

    

      

  рабочих программ;     

  правила составления     



  поурочных планов,     

  технологических карт     

 Посещение уроков молодых в течение Заместитель Мониторинг учебно-  

 специалистов. года директора по УВР, воспитательного  

3    Руководители процесса  

    ШМО учителя-   

    наставники   



 Изучение требований  октябрь учителя-наставники Мониторинговые   

4 предъявляемых к уровню    исследования   

 знаний и умений учащихся.        

 Подведение итогов работы,  май Заместитель Мониторинг учебно-  

 определение направлений   директора по УВР, воспитательного   

 работы на следующий учебный  учителя-наставники процесса   

 год.          

    Работа с обучающимися     

        

 Проведение предметных Октябрь-  

Оценка 

  

 олимпиад по параллелям Ноябрь    

 классов      результативности   

 

Анализ результативности 

   индивидуальной   

1 

  

Руководители МО работы с учащимися, 

 

индивидуальной работы с 

   

    

имеющими 

  

 

учащимися, имеющими 

     

    

повышенную 

  

 

повышенную учебную 

     

    

учебную мотивацию. 

 

 

мотивацию. 

     

         

 Участие в дистанционных В течение Заместитель Оценка   

 олимпиадах по предметам.  года директора по УВР, результативности   

 Участие в сессиях центра   учителя- индивидуальной   

2 «Интеллект».    предметники работы с учащимися,  

       имеющими   

       повышенную   

       учебную мотивацию.  

 Участие обучающихся в Октябрь-май Заместитель Выход на  

3 

проектно и исследовательской  директора по УВР, региональный   

деятельности. Научное  учителя- уровень обучающихся  

 общество «Эверест».   

предметники 

с проектами и  

      

исследовательскими 

 

        

       работами.   

   Управление методической работой     

        

 Методическая помощь  В течение Заместитель Объективность   

 педагогам в объективности  года директора по УВР оценивания   

 выставления оценок по    предметных   

1 

предметам в соответствии с    результатов   

Положением «О формах, 

   

обучающихся 

  

      

 периодичности и порядке        

 текущего контроля        

 успеваемости обучающихся».         
 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 



 

 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР должны: 

 обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на 

получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную 

деятельность; 

 обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывая вариативность 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

  

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств 

бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя 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 образовательного учреждения 

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 данного региона в 

соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

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. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следующих 

уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен 

обеспечить 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); 



 

 

• возможность использования 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 должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 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 образовательного учреждения 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. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение 

стимулирующей части определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от 

общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• 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 определяются в локальных правовых 

актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах должны быть 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 том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
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Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 

•  стимулирующую часть фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами. 

                                                           
 



 

 

 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования образовательное 

учреждение: 

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 ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП 

в соответствии со Стандартом; 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы (на 1августа 

г.) 

 



 

 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Примеч

ания 

необходи

мое кол-

во 

Имеется  в 

ОУ 

(актовый, 

спортивный 

залы, 

учебные 

кабинеты и 

др.)  и  

может 

использоват

ься в 

начальной 

школе   ( 

кол-во) 

Должн

о быть   

(кол-

во) 

Имеетс

я    

(кол-

во) 

% 

оснащен

ности 

       

Оборудование класса     

Спортивный 

зал 1       

Ученические столы 2- местные 

с комплектом стульев   
Ф 

Учебные 

кабинеты - 4    

Стол учительский с тумбой.   Д      

Шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий, таблиц и 

пр.   

Д 

     

Настенные доски для 

вывешивания иллюстративного 

материала   

Д 

     

 Держатели для карт и т.п.   Д      

Полки для уголка книг   Д      

Технические средства обучения 

(ТСО)   
  

       

Классная доска с набором 

приспособлений для крепления 

таблиц,  постеров и картинок.    

Д 

     

Магнитная доска.   Д      

Экспозиционный экран. 

Размер 

не 

менее 

150 х 

150 см 

Д 

     

Видеомагнитофон/ видеоплейер    Д      



 

 

Телевизор 

Диамет

р 

экрана 

не 

менее 

72 см 

Д 

     

Аудиоцентр/ магнитофон.   Д      

Диапроектор/эпидиаскоп   Д      

Персональный компьютер.   Д      

Мультимедийный проектор.   Д      

Сканер   Д      

Принтер   Д      

Ксерокс   Д      

Фотокамера цифровая    Д      

Видеокамера цифровая со 

штативом    
Д 

     

Мегафон   Д      

РУССКИЙ ЯЗЫК              

Книгопечатная продукция            

Учебно-методические 

комплекты по русскому языку 

для 1кл. ( учебники, 

раб.тетради, уч. пособия)   

К 

     

Стандарт начального 

образования по русскому языку.   
Д 

     

Примерная программа 

начального образования по 

русскому языку.   

Д 

     

Авторские образовательные 

программы к УМК   
Д 

     

Методические пособия для 

учителя    
Д 

     

Печатные пособия            

Комплекты для обучения 

грамоте (наборное полотно, 

набор букв, образцы 

письменных букв).   

Д 

     



 

 

Касса букв и сочетаний    Д      

Таблицы к основным разделам 

грамматического материала, 

содержащегося в стандарте 

начального образования по 

русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

     

Наборы сюжетных ( и 

предметных) картинок в 

соответствии с тематикой , 

определенной в стандарте 

начального образования по 

русскому языку 

Д 

     

Словари всех типов по 

русскому языку: толковый 

словарь, словарь 

фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари.   

Д 

     

Репродукции картин и 

художественные фотографии в 

соответствии с тематикой и 

видами работы, указанными в 

стандарте начального 

образования по русскому языку   

Д 

     

Экранно-звуковые пособия           

Аудиозаписи в соответствии с 

программой обучения    
Д 

     

Слайды (диапозитивы), 

соответствующие тематике, 

данной в стандарте начального 

общего образования по 

русскому языку   

Д 

     

Видеофильмы, 

соответствующие тематике, 

данной в стандарте начального 

общего образования по 

русскому языку   

Д 

     

Компьютерные и 

информационно-

коммуникационные средства   

  

       

Цифровые информационные 

инструменты и источники (по 

  Д      



 

 

основным темам программы): 

электронные справочные и 

учебные пособия и др. 

Игры и игрушки           

Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов (по темам: Дом, 

Зоопарк, Ферма, Транспорт, 

Магазин, и др.)   

Д 

     

Настольные развивающие игры 

(типа "Эрудит") и др.   
Ф 

     

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ            

Книгопечатная продукция            

Учебно-методические 

комплекты по литературному 

чтению для 1кл. классов 

(программы, учебники, рабочие 

тетради и др.)   

К 

     

Стандарт начального 

образования по литературному 

чтению.   

Д 

     

Примерная программа 

начального образования по 

литературному чтению.   

Д 

     

Авторские образовательные 

программы к УМК   
Д 

     

Методические пособия для 

учителя    
Д 

     

Печатные пособия            

Наборы сюжетных картинок в 

соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте 

начального образования по 

литературному чтению   

 

Д 

     

Репродукции картин и 

художественные фотографии в 

соответствии с содержанием 

обучения по литературному 

чтению  

Д 

     

Словари (по возможности всех 

типов) по литературному 

чтению.   

Ф 

     



 

 

Детские книги разных типов и 

жанров из круга детского 

чтения.   

Ф 

     

Портреты поэтов и писателей 

(персоналия в соответствии с 

обязательным минимумом).  

Д 

     

Хрестоматии   Д/Ф      

Экранно-звуковые пособия           

Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых 

произведений.   

Д 

     

Видеофильмы, 

соответствующие содержанию 

обучения    

Д 

     

Слайды (диапозитивы), 

соответствующие содержанию 

обучения     

Д 

     

Компьютерные и 

информационно-

коммуникационные средства   

  

       

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, 

данной в стандарте обучения   

Д 

     

Игры и игрушки            

Настольные развивающие игры, 

литературное лото, викторины   
ф 

     

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР            

Книгопечатная продукция           

Учебно-методические 

комплекты (программы, 

учебники, рабочие тетради, 

хрестоматии и т.п.).   

К 

     

Стандарт начального 

образования по окружающему 

миру.   

Д 

     

Примерная программа 

начального образования по 

окружающему миру.   

Д 

     



 

 

Авторские образовательные 

программы к УМК   
Д 

     

Методические пособия для 

учителя    
Д 

     

Научно-популярные, 

художественные книги для 

чтения (в соответствии с 

основным содержанием 

обучения).   

К 

     

Детская справочная литература 

(справочники, атласы-

определители, энциклопедии) 

об окружающем мире (природе, 

труде людей, общественных 

явлениях и пр.).   

Г 

     

 

 

 

 

 

 

Печатные пособия   

  

       

Таблицы природоведческого и 

обществоведческого 

содержания в соответствии с 

программой обучения 
Могут 

быть в 

настен

но 

м 

вариан

те, и на 

электро

нных 

носите

лях. 

Д 

     

Плакаты по основным темам 

естествознания магнитные или 

иные (природные сообщества 

леса, луга, сада, озера и т.п.) 

Д 

     

Портреты выдающихся людей 

России (политических деятелей, 

военачальников, писателей, 

поэтов, композиторов и др.). 

Д 

     

Географические и исторические 

настенные карты 
Д 

     

Атлас географических и 

исторических карт   
К 

     

Иллюстративные материалы 

(альбомы, комплекты открыток 
  Ф      



 

 

и др.) 

Экранно-звуковые пособия            

Видеофильмы по предмету (в 

том числе в цифровой форме)   
Д 

     

Аудиозаписи в соответствии с 

содержанием обучения (в том 

числе в цифровой форме)   

Д 

     

Слайды (диапозитивы), 

соответствующие содержанию 

обучения     

Д 

     

Компьютерные и 

информационно-

коммуникационные средства   

  

       

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, 

данной в стандарте обучения   

Д 

     

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование   
  

       

Термометры для измерения 

температуры воздуха, воды   
К 

     

Термометр медицинский.   Д      

Лупа.   К      

Компас.   К      

Часы с синхронизированными 

стрелками.   
Д 

     

Микроскоп    Д      

Лабораторное оборудование для 

проведения опытов и 

демонстраций в соответствии с 

содержанием обучения: для 

измерения веса (весы 

рычажные, весы пружинные, 

наборы разновесов и т.д.), 

изучения свойств звука 

(камертоны, наушники и т.д.), 

проведения наблюдений за 

погодой (флюгер, компас и т.д.), 

по экологии (фильтры, 

красители пищевые и т.д.),  

измерительные приборы (в том 
  

Ф 

     



 

 

числе цифровые) и т.п. 

Оборудование для уголка живой 

природы: аквариум, террариум, 

клетка для птиц, предметы 

ухода за растениями и 

животными.   

Д 

     

Рельефные модели (равнина, 

холм, гора, овраг).   
Д 

     

Модель "Торс человека" с 

внутренними органами.   
Д 

     

Модели светофоров, дорожных 

знаков, средств транспорта.   
Д 

     

Муляжи овощей, фруктов, 

грибов с учетом содержания 

обучения.   

Д 

     

Макеты архитектурных 

сооружений, исторических 

памятников и т.п.   

Г 

     

Натуральные объекты            

Коллекции полезных 

ископаемых.   
Г 

     

Коллекции плодов и семян 

растений.   
Г 

     

Гербарии культурных и 

дикорастущих растений (с 

учетом содержания обучения).   

Г 

     

Живые объекты (комнатные 

растения, животные). 

С 

учетом 

местны

х 

особен

ностей 

и 

услови

й 

школы 

Д 

     

Игры и игрушки            



 

 

Настольные развивающие игры 

по тематике предмета 

"Окружающий мир" (лото, 

игры-путешествия и пр.).   

Г 

     

Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов (по  темам: Дом,  

Зоопарк, Ферма, Транспорт, 

Магазин, и др.)   

Г 

     

Наборы карандашей, красок, 

альбомов для рисования.   
Г 

     

МАТЕМАТИКА            

Книгопечатная продукция           

Учебно-методические 

комплекты по математике для 

1кл. классов (программы, 

учебники, рабочие тетради и 

др.)   

К 

     

Стандарт начального 

образования по математике.   
Д 

     

Примерная программа 

начального образования по 

математике.   

Д 

     

Авторские образовательные 

программы к УМК   
Д 

     

Методические пособия для 

учителя    
Д 

     

Печатные пособия            

Демонстрационный материал 

(картинки предметные, 

таблицы) в соответствии с 

основными темами программы 

обучения 

Могут 

быть в 

настен

ном 

вариан

те, и на 

электро

нных 

носите

лях. 

Д 

     

Карточки с заданиями по 

математике для 1 классов     
Г 

     

Экранно-звуковые пособия           #ДЕЛ/0! 

Видефильмы (фрагменты), 
  Д      



 

 

отражающие основные темы 

обучения 

Занимательные задания по 

математике для 1-4 класса.   
Д 

     

Компьютерные и 

информационно-

коммуникационные средства   

  

      #ДЕЛ/0! 

Виртуальные лаборатории 

(изучение процесса движения, 

работы; геометрическое 

конструирование и 

моделирование и др.)   

Д 

     

Электронные игры 

развивающего характера   
Д 

     

Демонстрационные пособия            

Комплекты цифр и знаков    Д      

Объекты, предназначенные для 

демонстрации 

последовательного пересчета от 

0 до 10    

Д 

     

Объекты, предназначенные для 

демонстрации 

последовательного пересчета от 

0 до 20   

Д 

     

Наглядное пособие для 

изучения состава числа 

(магнитное или иное), с 

возможностью крепления на 

доске   

Д 

     

Объекты, предназначенные для 

демонстрации 

последовательного пересчета от 

0 до 100    

Д 

     

Демонстрационная числовая 

линейка с делениями от 0 до 

100 (магнитная или иная); 

карточки с целыми десятками и 

пустые   

Д 

     

Демонстрационное пособие с 

изображением сотенного 

квадрата   

Д 

     



 

 

 Демонстрационные 

измерительные инструменты и 

приспособления (размеченные 

и неразмеченные линейки, 

циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки)    

Д 

     

Демонстрационные пособия 

для изучения геометрических 

фигур: модели геометрических 

фигур и тел; развертки 

геометрических тел.    

Д 

     

Наборы мерных кружек   Д      

Рулетки   Д      

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование   
  

       

Объекты (предметы) 

предназначенные для счета от 1 

до 100   

  

       

Учебные пособия для изучения 

состава чисел (в том числе 

карточки с цифрами и другими 

знаками)   

К 

     

Учебные пособия для изучения 

геометрических величин 

(длины, периметра, площади): 

палетка, квадраты (мерки) и др.   

К 

     

Учебные пособия для изучения 

геометрических фигур, 

геометрического 

конструирования: модели 

геометрических фигур и тел; 

развертки геометрических тел    

К 

     

Комплекты цифр и знаков 

(«математический веер»)   
  

      

Игры и игрушки            

Настольные развивающие игры.   Г      

Набор ролевых конструкторов 

(например, Больница, Дом, 

Ферма, Зоопарк, Аэропорт, 

Строители, Рабочие и 

служащие и т.п.)   

Г 

     



 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО   
  

       

Книгопечатная продукция           

Учебно-методические 

комплекты по музыке 

(учебники, рабочие тетради, 

музыкальные хрестоматии, 

блокноты и др.) для 1 классов.   

К 

     

Стандарт начального общего 

образования по 

образовательной области 

“Искусство”.   

Д 

     

Примерная программа 

начального образования по 

музыке.   

Д 

     

Авторские образовательные 

программы к УМК   
Д 

     

Методические пособия для 

учителя    
Д 

     

Методические журналы по 

искусству.   
г 

     

Музыкальная  энциклопедия (в 

том числе в цифровой форме).   
Г 

     

Книги о музыке и музыкантах 

(в том числе в цифровой 

форме).   

Г 

     

Печатные пособия            

Портреты русских и 

зарубежных композиторов. 

Могут 

быть в 

настен

ном 

вариан

те, и на 

электро

нных 

носите

лях. 

Д 
     

Таблицы по музыке: нотные 

примеры, тексты песен, 

музыкальные инструменты 

Д 

     

Музыкальный календарь.   Д      

Дидактический раздаточный 

материал: карточки по 

музыкальной грамоте и хоровой 
  

Д 
     



 

 

работе. 

Хрестоматии музыкального 

материала к учебникам(для 

учителя)   

Д 

     

Сборники песен и хоров(для 

учителя)   
Д 

     

Музыкальные инструменты   Д      

Фортепиано (пианино, рояль)   Д      

Баян /аккордеон; скрипка; 

гитара   
Д 

     

Клавишный синтезатор    Д      

Детские клавишные 

синтезаторы    
Г 

     

Комплект детских музыкальных 

инструментов: блок-флейта, 

глокеншпиль /колокольчик, 

бубен, барабан, треугольник, 

румба, маракасы, кастаньеты, 

металлофоны /ксилофоны и 

д.р.; народные инструменты: 

свистульки, деревянные ложки, 

трещотки; дирижерские 

палочки. Комплектация 

инструментов  производится 

учителем  

Г 

     

Экранно-звуковые пособия            

Аудиозаписи    Д      

Фонохрестоматии по музыке   Д      

Видеофильмы   Д      

Слайды (диапозитивы)   Д      

Игры и игрушки            

Театральные куклы    Г      

Атрибуты народных костюмов 

народов России и народов мира    
Г 

     

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО   
  

       

Книгопечатная продукция            



 

 

Учебно-методические 

комплекты (УМК) по 

изобразительному искусству 

(учебники,  рабочие тетради, 

дидактические материалы).   

К 

     

 Стандарт начального общего 

образования по 

образовательной области 

“Искусство”   

Д 

     

Программы по 

изобразительному искусству;   
Д 

     

  Хрестоматии литературных 

произведений к урокам 

изобразительного искусства   

Д 

     

Энциклопедии по искусству: 

энциклопедии живописи, 

художественный 

энциклопедический словарь 

юного художника, словарь 

основных терминов по 

искусствоведению, эстетике, 

педагогике и психологии 

искусства «В мире искусства».   

Г 

     

Альбомы с демонстрационным 

материалом в соответствии с 

тематическими линиями 

учебной программы (в 

настенном или индивидуально-

раздаточном вариантах 

изданиях (альбомы по 

искусству) и на электронных 

носителях.)   

Д 

     

Научно-популярная литература 

об искусстве. Книги о 

художниках, художественных 

музеях, по стилям 

изобразительного искусства и 

архитектуры.   

Г 

     

Портреты русских и 

зарубежных художников 
Могут 

быть в 

настен

ном 

вариан

те, и на 

электро

нных 

Д 
     

Таблицы по цветоведению, 

перспективе, построению 

орнамента 

Д 

     

Таблицы по стилям 

архитектуры, одежды, 
Д      



 

 

предметов быта носите

лях. 
Схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека 

Д 

     

Таблицы по народным 

промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному 

искусству 

Д 

     

Дидактический раздаточный 

материал: карточки по 

художественной грамоте    

Ф 

     

Экранно-звуковые пособия           

Аудиозаписи по музыке и 

литературным произведениям.   
Д 

     

Видеофильмы (памятники 

архитектуры, народные 

промыслы, художественные 

музеи, творчество отдельных 

художников, художественные 

технологии) в соответствии с 

программой обучения.   

Д 

     

Слайды (диапозитивы): 

произведения пластических 

искусств в исторической 

ретроспективе, иллюстрации к 

литературным произведениям, 

объекты природы в разных 

ракурсах.   

Д 

     

Компьютерные и 

информационно-

коммуникационные средства   

  

      

 Мультимедийные обучающие 

художественные программы   
Д 

     

Игровые художественные 

компьютерные программы    
Д 

     

Учебно-практическое 

оборудование   
  

       

Мольберты.   К      

Настольные скульптурные 

станки.   
К 

     

Подставки для натуры.   Г      



 

 

Конструкторы для 

моделирования архитектурных 

сооружений.   

Г 

     

Материалы для  

художественной деятельности: 

краски  акварельные, гуашевые, 

тушь, ручки с перьями, бумага 

белая и цветная, фломастеры, 

восковые мелки, пастель, 

сангина, уголь, кисти разных 

размеров беличьи и щетинные, 

банки для воды, стеки (набор), 

пластилин / глина, клей, 

ножницы, рамы для 

оформления работ.   

К 

     

Муляжи: фруктов, овощей, 

грибов, ягод.   
Д 

     

Гербарии   Д      

Изделия декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов   

Д 

     

Гипсовые геометрические тела   Д      

Модуль фигуры человека   Д      

Керамические изделия (вазы, 

кринки и др.)   
Г 

     

Драпировки   Г      

Предметы быта (кофейники, 

бидоны, блюдо, самовары, 

подносы и др.)   

Г 

     

ТЕХНОЛОГИЯ             

Книгопечатная продукция            

Учебно-методические 

комплекты по технологии 

(программа, учебники, рабочие 

тетради, дидактические 

материалы и пр.)   

К 

     

Стандарт начального 

образования по технологии    
Д 

     

Примерная программа по 

технологии    
Д 

     



 

 

Методические пособия и книги 

для учителя   
Д 

     

Предметные журналы   Г      

Печатные пособия           

 Таблицы в соответствии с 

основными разделами 

программы обучения  

Д 

     

Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала   
Г 

     

Экранно-звуковые пособия          

 Видеофильмы (труд людей; 

технологические процессы, 

народные промыслы   

Д 

     

Слайды (диапозитивы) по 

основным темам курса   
Д 

     

Информационно-

коммуникативные средства   
  

       

Мультимедийные (цифровые) 

инструменты и 

образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию 

обучения, обучающие 

программы по предмету (по 

возможности)    

Д 

     

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование   
  

       

Набор инструментов для 

работы с различными 

материалами в соответствии с 

программой обучения   

К 

     

Набор демонстрационных 

материалов, коллекций  (в 

соответствии с программой)   

Г 

     

Конструкторы для изучения 

простых конструкций и 

механизмов.   

Г 

     

Действующие модели 

механизмов   
Г 

     

Объемные модели 

геометрических фигур.   
Г 

     



 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА            

Книгопечатная продукция           

Учебно-методические 

комплекты    
Ф 

     

Стандарт начального 

образования по физической 

культуре   

Д 

     

Примерная программа 

начального образования по 

физической культуре   

Д 

     

Авторские образовательные 

программы к УМК   
Д 

     

Учебно-методические пособия 

и рекомендации.   
Д 

     

Журнал «Физическая культура в 

школе».   
Г 

     

Печатные пособия           

 Таблицы (в соответствии с 

программой обучения)   
Д 

     

Схемы(в соответствии с 

программой обучения)   
Д 

     

Дидактические карточки.           

Экранно-звуковые пособия            

Аудиозаписи.   Д      

Учебно-практическое 

оборудование   
  

       

Бревно напольное (3 м)   Г      

Козел гимнастический.   Г      

Перекладина гимнастическая 

(пристеночная).   
Г 

     

Стенка гимнастическая.   Г      

Скамейка гимнастическая 

жесткая (4 м; 2 м).   
Г 

     

Комплект навесного 

оборудования (перекладина, 

мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные 
  

Г 

     



 

 

щиты). 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч 

малый (теннисный), мяч малый 

(мягкий); мячи баскетбольные; 

мячи волейбольные; мячи 

футбольные.   

К 

     

Палка гимнастическая   К      

Скакалка детская   К      

Мат гимнастический   Г      

Акробатическая дорожка   Г      

Коврики: гимнастические, 

массажные   
Г 

     

Кегли   Г      

Обруч пластиковый детский   К      

Планка для прыжков в высоту   Д      

Стойка для прыжков в высоту   Д      

Флажки: разметочные с опорой; 

стартовые   
Д 

     

Лента финишная   Д      

Дорожка разметочная резиновая 

для прыжков   
Д 

     

Рулетка измерительная   Д      

Набор инструментов для 

подготовки прыжковых ям   
Д 

     

Лыжи детские (с креплениями и 

палками)   
К 

     

Щит баскетбольный 

тренировочный   
Д 

     

Сетка для переноса и хранения 

мячей   
Д 

     

Жилетки игровые с номерами   К      

Волейбольная стойка 

универсальная   
Д 

     

Сетка волейбольная   Д      



 

 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

Аптечка   Г      

Игры и игрушки            

Стол для игры в настольный 

теннис   
Г 

     

Сетка и ракетки для игры в 

настольный теннис   
Г 

     

Футбол   Г      

Шахматы (с доской)   Г      

Шашки (с доской)   Г      

Контейнер с комплектом 

игрового инвентаря   
Г 

     



 

 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  обеспечивает возможность: 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе 

расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) 

и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и 

исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную 

среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, 

словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы 

над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в 

том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения,  

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике 



 

 

для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов; 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям Стандарта 
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3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы МКОУ «Сычёвская основная общеобразовательная школа имени заслуженного учителя РСФСР 

Притчиной Г.Г.» есть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия должны: 

 СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС; 

 ГАРАНТИРОВАТЬ СОХРАННОСТЬ И УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ;  

 ОБЕСПЕЧИВАТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ДОСТИЖЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ ОСВОЕНИЯ; 

 УЧИТЫВАТЬ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕГО 

ОРГАНИЗАЦИОННУЮ СТРУКТУРУ, ЗАПРОСЫ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

 ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПАРТНЕРАМИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ СОЦИУМА. 

 РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ СИСТЕМУ УСЛОВИЙ, ДОЛЖЕН 

СОДЕРЖАТЬ: 

 ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, ФИНАНСОВЫХ, 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ И РЕСУРСОВ; 

 ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЯМИ И ПРИОРИТЕТАМИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ; 

 МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ; 



 

 

 СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНУЮ КАРТУ) ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ; 

 СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ. 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы МКОУ «Сычёвская основная 

общеобразовательная школа имени заслуженного учителя РСФСР Притчиной Г.Г.» базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 АНАЛИЗ ИМЕЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛОВИЙ И 

РЕСУРСОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ; 

 УСТАНОВЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ИХ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС, А 

ТАКЖЕ ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 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). 
 

Модель сетевого графика(дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного управления 

(совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в МКОУ «Сычёвская основная общеобразовательная школа имени 

заслуженного учителя РСФСР Притчиной Г.Г.»  ФГОС НОО  

2. Внесение изменении в основную образовательную программу 

начального общего образования МКОУ «Сычёвская основная общеобразовательная 

школа имени заслуженного учителя РСФСР Притчиной Г.Г.» 

 3. Утверждение основной образовательной программы МКОУ «Сычёвская 

основная общеобразовательная школа имени заслуженного учителя РСФСР Притчиной Г.Г.» 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы МКОУ «Сычёвская основная 

общеобразовательная школа имени заслуженного учителя РСФСР Притчиной Г.Г.»  
требованиям ФГОС НОО 

5. Приведение должностных инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с требованиями ФГОС НОО и тарифно-

квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом 



 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

6. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

7. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры  образовательной организации с 

учётом требований к минимальной оснащённости учебной деятельности 

8. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

 

 

II. Финансовое 

обеспечение ФГОС 

НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательной организации в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

 

 

 

 

III. 

Организационное 

обеспечение ФГОС 

НОО 

  Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных 

отношений по  организации ФГОС НОО 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 



 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

IV. Кадровое 

обеспечение ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников МКОУ «Сычёвская основная 

общеобразовательная школа имени заслуженного учителя РСФСР Притчиной Г.Г.» . 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы 

ФГОС НОО 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте  МКОУ «Сычёвская основная общеобразовательная школа 

имени заслуженного учителя РСФСР Притчиной Г.Г.»   информационных 

материалов о ФГОС НОО 

2. Обеспечение публичной отчётности образовательной организации о 

ходе и результатах введения и реализации ФГОС НОО 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС 

НОО начального общего образования 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС НОО 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО:  

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными образовательными ресурсами. 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


