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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. (далее - Программа) 

МБОУ «Пилюгинская СОШ» разработана в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования (далее – 

ФАОП НОО МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР). 

Определение данного варианта АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного обследования, с учетом ИПРА. 

Цель Программы: 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. 

Задачи Программы: 

- 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 АОП НОО МБОУ 

«ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» для обучающихся 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 АОП НОО МБОУ 

«ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР; 

- обеспечение доступности получения начального общего 

образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

- использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся 
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с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других 

соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию АОП НОО МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ 

СОШ» для обучающихся с ЗПР 

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы 

предполагает учет особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР как неоднородной по составу группы, отличающейся по 

возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации в рамках одного вариантов АОП 

НОО МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР разработку 

и реализацию индивидуальных учебных планов.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и 

реализации АОП 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.  

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, в т.ч. за счёт специальных 

учебных предметов, чем обеспечивается овладение содержанием 

образования. 

Принципы формирования Программы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в 

области образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, 
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адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития 

и подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного 

процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного 

процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при 

проектировании АОП НОО МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ЗПР ориентировку на ФАОП основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения обучающимися всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий.  

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29.01.2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 

г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 
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2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), 

действующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

 

1.1.3. Общая характеристика Программы 

1.1.3.1. 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 условий. 

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, 

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). 
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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 ООО 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. 

 

1.1.3.2. 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 ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами; 

- получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, 

адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так 

и в процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее 

взаимодействие обучающегося с педагогическими работниками и 

одноклассниками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 
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- постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации. 

К особым образовательным потребностям, характерным для 

обучающихся с ЗПР, относятся: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса); 

- комплексное сопровождение, направленное на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной 

работы («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных групп обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности 

образования и сформированности социальной компетенции 

обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося 

до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному 

миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов 
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конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально 

одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование 

умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной 

организации (сотрудничество с родителями (законными 

представителями), активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

 

1.1.3.3. Особенности образования обучающихся с ЗПР  

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. 

Сроки получения начального общего образования составляют 5 

лет. 

АОП НОО МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» для детей с ЗПР (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 других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в 

целом.  

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно.  

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния.  

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с 

недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

АОП НОО МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

(вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной 
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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. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить 

отдельный предмет в структуре АОП НОО МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ 

СОШ» для детей с  ЗПР (вариант 7.2) не является препятствием для 

продолжения освоения данного варианта программы, поскольку у 

обучающихся с ЗПР может быть специфическое расстройство чтения, 

письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), 

а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, 

препятствующие освоению программы в полном объеме.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АОП НОО МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» для детей с 

ЗПР (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АОП 

НОО МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» для детей с ЗПР, вариант 7.2, 

может быть реализована сетевая форма реализации образовательных 

программ. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ  

 

Самым общим результатом освоения АОП НОО МБОУ 

«ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» для детей с ЗПР (вариант 7.2) 

обучающихся с ЗПР должно стать полноценное начальное общее 

образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют 

современным целям начального общего образования, представленным 

во ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения АОП НОО МБОУ 

«ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому 

себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её 

социальной значимости, ответственность, установка на принятие 

учебной задачи). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ личностные 

результаты освоения АОП НОО МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» 

для обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных возможностей 

и особых образовательных потребностей) должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, 

ее временно-пространственной организации. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию.  

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся 

применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных 

учебных ситуациях. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

метапредметные результаты освоения АОП НОО МБОУ 

«ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» для обучающимися с ЗПР (с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей) должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 

средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
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ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по 

содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных 

статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретных умений; 

определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного 

предмета; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной 
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России и мира в целом, современного состояния науки. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предметные 

результаты освоения АОП НОО МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» для 

обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей) 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 русского (родного) языка; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной 

и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах 

речевого этикета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

7) использование знаний в области русского языка и 

сформированных 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) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую 

литературу; 

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать 

содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, 

умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки 
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героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и 

правил; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 

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: 

1) использование начальных математических знаний о числах, 

мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 

миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни; 

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего 

мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире, умение прогнозировать 

простые последствия собственных действий и действий, совершаемых 

другими людьми. 
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Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать 

красивое, дифференцировать красивое от "некрасивого", высказывать 

оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 

выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное 

отношение; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками 

в различных видах художественной деятельности (изобразительной, 

декоративно-прикладной и народного искусства, скульптуры, дизайна и 

других); 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных 

эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в 

процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений; 

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
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5) формирование эстетических чувств в процессе слушания 

музыкальных произведений различных жанров. 

Технология: 

1) формирование умений работать с разными видами материалов 

(бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); 

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 

правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и 

т.д.) 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение 

некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов, 

усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, физического 

развития, повышения работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с 

ЗПР в различных средах. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП 

НОО отражают: 

Коррекционный курс «Ритмика»: 

- развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной 

активности, координации движений, двигательных умений и навыков; 

- формирование умения дифференцировать движения по степени 

мышечных усилий; 

- овладение специальными ритмическими упражнениями 

(ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с 
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проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с 

музыкой; 

- развитие двигательных качеств и устранение недостатков 

физического развития; 

- овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение 

элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных 

движений, эстетического вкуса; 

- развитие выразительности движений и самовыражения; 

- развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: 

- формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе 

обогащения 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. 

 

 



20 
 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

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 АОП НОО МБОУ 

«ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» для детей с ЗПР и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогических работников, 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 АОП 

НОО МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» для детей с ЗПР. 

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 АОП НОО МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» для 

детей с ЗПР 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 образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АОП НОО МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» для 

детей с ЗПР 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 

УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АОП НОО МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» для детей с ЗПР, 
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позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из 

основных показателей в оценке достижений обучающихся с ЗПР.  

На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся оценивается эффективность учебного 

процесса, работы учителя или образовательной организации. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП 

НОО являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся.  

Принципы оценки образовательных результатов 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с 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 АОП НОО МБОУ 

«ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» для детей с ЗПР, 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. 

Особенности оценки личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, 
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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 обучающимся. 

Состав экспертной группы определяется образовательной организацией 

и должен включать педагогических работников (учителей, учителей-

дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, педагогов дополнительного образования).  

Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АОП НОО МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» для 

детей с ЗПР учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной).  

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных 

всем членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов - нет продвижения;  

1 балл - минимальное продвижение;  

2 балла - среднее продвижение;  

3 балла - значительное продвижение.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции обучающегося.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития 

обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

ППк. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, образовательная организация разрабатывает 

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 
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индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, которая 

утверждается локальными актами организации.  

Программа оценки личностных результатов включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся.  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему балльной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 

каждого обучающегося (карта индивидуальных достижений 

обучающегося) и результаты всего класса (журнал итоговых достижений 

обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных 

результатов; 

6) локальные акты образовательной организации, 

регламентирующие все вопросы проведения оценки личностных 

результатов. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

УУД (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, 

а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АОП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

продвижения обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, 

коммуникативными и познавательными УУД. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного 

вида УУД; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе. 

Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с 
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ЗПР содержанием каждой предметной области и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности. 

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т.е. в 

тот период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная 

деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся, используя только качественную оценку.  

При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся с 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 базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов 

ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения). 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой (по итогам освоения АОП НОО МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ 

СОШ» для детей с ЗПР) аттестации обучающихся с ЗПР  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной, итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных 

формах. 
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Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой (по итогам освоения АОП НОО МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ 

СОШ» для детей с ЗПР) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных 

схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее 

на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) дополнение письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, зачитыванием педагогическим работником инструкции 

вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

- адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению); 

- предоставление, при необходимости, дифференцированной 

помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения; 

- недопущение негативных реакций со стороны педагогического 

работника, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию обучающегося. 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о 

возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующем уровне образования, выносятся предметные, 

метапредметные результаты и результаты освоения программы 
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коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне 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. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (В Т.Ч. 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. 

внеурочной деятельности), учебных модулей соответствуют 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО для детей с 

ЗПР. 

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК»  

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне начального общего 

образования является ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое 

развитие обучающихся. Он способствует повышению коммуникативной 

компетентности и облегчению социализации обучающихся. 

Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в 

основной школе, а также будут востребованы в жизни. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет 

большую сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с 

недостатками фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного 

высказывания, недостаточной сформированностью основных 

мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) 

функции мышления. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский 

язык» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. В процессе изучения русского языка у обучающихся с ЗПР 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 

понимание того, что правильная устная и письменная речь являются 

показателем общей культуры человека. На уроках русского языка 

обучающиеся получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения 
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коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой 

способности, разных видов речевой деятельности и освоение 

обучающимися системного устройства языка. Благодаря освоению 

материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения, 

умениями организовывать языковые средства в разных типах 

высказываний, варьировать их структуру с учётом условий 

коммуникации, развёртывать их или сокращать, перестраивать, 

образовывать нужные словоформы. При изучении данной дисциплины 

происходит развитие устной и письменной коммуникации, 

закладывается фундамент для осмысленного чтения и письма. На уроках 

важно формировать первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Представления о связи языка с 

культурой народа осваиваются практическим путём. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад 

в общую систему коррекционно-развивающей работы, направленной на 

удовлетворение специфических образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных 

дидактических принципов, предполагает использование адекватных 

методов и конкретных приемов, то у обучающегося с ЗПР пробуждается 

интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, 

совершенствуется связное (в том числе учебное) высказывание, 

расширяется словарный запас, проявляются возможности осознания 

своих затруднений и соответствующие попытки их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, 

пространственную ориентировку, способствует развитию 

произвольности и становлению навыков самоконтроля. При изучении 

учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ слов, 

работа с предложением и текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются 

процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит 

коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе 

выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из 

звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении, использование 

различных классификаций звуков и букв, объяснение значений слов 

совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки 

становления логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета «Русский язык» обучающиеся с 

ЗПР учатся ориентироваться в задании и производить его анализ, 

обдумывать и планировать предстоящие действия, следить за 

правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку 



29 
 

проделанной работе, что совершенствует систему произвольной 

регуляции деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с 

учителем-логопедом, осуществляющим профилактику таких 

расстройств письменной речи как дисграфия и дизорфография. 

Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, 

работа над слоговой структурой слова, которая обязательно проводится 

на уроках по предмету «Русский язык» и «Литературное чтение», 

способствует улучшению качества устной речи обучающегося с ЗПР. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

1. Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по 

вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся 

в тексте информации. 

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

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи). 

 

2. Обучение грамоте 

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

слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

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

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы 

гласных как показатель твёрдости - мягкости согласных звуков. 

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - образом 

и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква 

в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать 

большую букву в именах людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

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

выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление 

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

3. Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение 

гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, 

различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной 

характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный-

безударный; согласный твёрдый-мягкий, парный-непарный; согласный 

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

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

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

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

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

предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа «стол», «конь»; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, 

я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

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

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в 

алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

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

приставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, 

овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение 

корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за 

единообразием написания корней (корм -кормить - кормушка, лес - 

лесник - лесной). Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение 

отличать приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова 

с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, 

имя прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи 

на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. 

Вопросы, различение имён существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение 

имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном 

числе (склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности 

имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных 

падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имён существительных. 

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

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в 

сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -

ов, -ин). Морфологический разбор имён 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 
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местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, 

мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее 

понятие о неопределенной форме глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время глагола: 

настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имён 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. 

Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой 

по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с 

изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение 

голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). 

Нахождение главных членов предложения. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без 

перечисления), а, но и без союзов. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при 

перечислении. Умение составить предложения с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, 

состоящие из двух простых. Различение простых и сложных 

предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение составить 

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

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
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сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами. 

 

4. Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление 

вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и 

ответов. 

Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определённую тему с использованием разных типов 

речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов 

повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью 

вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме 



35 
 

вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы 

элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу 

(специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План 

текста. Составление планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов 

с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством 

учителя, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и 

сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА 

УРОВНЕ НОО 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

- формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

- овладение первоначальными представлениями о правилах 

речевого этикета; 

- овладение основами грамотного письма; 

- овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

- формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

- использование знаний в области русского языка и 

сформированных грамматико-орфографических умений для решения 

практических задач. 
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2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на 

основе требований к результатам освоения АОП НОО для детей с ЗПР, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстаёт в качестве 

одного из ведущих предметов, обеспечивающих наряду с достижением 

предметных результатов, становление базового умения, необходимого 

для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, 

речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из 

основных предметов в системе подготовки обучающегося с ЗПР. 

Овладение читательской компетенцией, умение излагать свои мысли 

необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В 

процессе освоения курса у обучающихся повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с 

речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях, справочниках. Позитивное 

отношение к книгам и чтению способствует формированию общей 

культуры. 

Приобретённые обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт 

решения учебных задач, а также сформированность предметных и 

универсальных действий в процессе изучения предмета «Литературное 

чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

будут востребованы в жизни. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

1. Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 
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умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

2. Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по 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 других обучающихся, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. 

Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к 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 
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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, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение 

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

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). 

3. Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
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произведению (учебному, научно-познавательному, 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. 

4. Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование 

выразительных средств языка (сравнение) в мини-сочинениях, рассказ 

на заданную тему. 

5. Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов 

России. Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., 

классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся с ЗПР. 

Представленность разных видов книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, 

добре и зле, хороших и плохих поступках, юмористические 

произведения. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи 

(с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 
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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. 

7. Творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

 

 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НОО 

Предметные результаты: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

- осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

- формирование умения осознанно воспринимать и оценивать 

содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, 

умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки 

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

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

- формирование потребности в систематическом чтении; 

- выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 
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2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ, вариант 7.2. разработана в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего 

образования. Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1023 об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (зарегистрировано в Минюсте России 

21.03.2023 № 72654). Федеральная адаптированная образовательная 

программа начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

АООП НОО для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) разработан с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей обучающихся конкретной нозологической группы, 

которой он адресован, и обеспечивает освоение содержания 

образования, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Определение данного варианта АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам 

его комплексного обследования, с учетом ИПРА. 

 Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и 

воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» на начальной ступени обязательного общего 

образования, описывает характеристику психологических предпосылок 

к его изучению обучающимися с ЗПР; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» на уровне 

начального общего образования обеспечивает языковое и общее речевое 

развитие обучающихся, способствует повышению коммуникативной 

компетентности и облегчению социализации обучающихся с ЗПР.  

Овладение учебным предметом «Иностранный (английский) язык» 

представляет большую сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано 

с недостатками на всех уровнях речевого функционирования на родном 

языке и особенностями становления и развития коммуникативных 

умений, недостаточной сформированностью основных мыслительных 

операций и знаково-символической (замещающей) функции мышления, 

спецификой памяти школьников. У обучающихся с ЗПР с запозданием 

формируются навыки языкового анализа и синтеза, долгое время 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-nachalnogo/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-nachalnogo/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-nachalnogo/
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происходит становление навыка звукобуквенного анализа, очевидные 

трудности обучающиеся с ЗПР испытывают при формировании навыка 

письма и чтения. Недостаточность развития словесно-логического 

мышления и мыслительных операций значительно затрудняют усвоение 

правил правописания и формирования грамматических понятий. Все 

указанные трудности проявляются не только при освоении родного 

языка, но и иностранного. 

Преодоление перечисленных трудностей возможно при 

реализации важнейших дидактических принципов: доступности, 

систематичности и последовательности, прочности, наглядности, связи 

теории с практикой, а также коррекционной направленности обучения  

Программа отражает содержание обучения предмету 

«Иностранный (английский) язык» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения английского 

языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-

ценностное отношение к иностранному языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и 

письменная речь являются показателем общей культуры человека. На 

уроках обучающиеся получают практико-ориентированные умения по 

применению правил общения на английском языке и правил речевого 

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 

выборе адекватных языковых средств, для успешного решения 

коммуникативных задач.  

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой 

способности, разных видов речевой деятельности и освоение 

обучающимися системного устройства языка. При изучении данной 

дисциплины происходит развитие устной и письменной коммуникации. 

Представления о связи языка с культурой народа осваиваются 

практическим путём. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР достигается за счет четких и простых по структуре 

инструкций к выполняемой деятельности, уменьшенного объема 

заданий, большей их практикоориентированности, подкрепленности 

наглядностью и практическими действиями, а также неоднократного 

закрепления пройденного, актуализации знаний, полученных ранее, 

применением специальных приемов обучения (алгоритмизации, 

пошаговости, организующей и направляющей помощи педагога и др.), 

соблюдении требований к организации образовательного процесса с 

учетом особенностей сформированности саморегуляции учебно-

познавательной деятельности обучающихся с ЗПР. 

Организация специальных условий обучения предмету 

«Иностранный (английский) язык» построено с соблюдением 

специальных дидактических принципов, предполагает использование 
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адекватных методов и конкретных приемов. Это обеспечивает у 

обучающегося с ЗПР пробуждение интереса к языку, желание овладеть 

словарным запасом, способами построения коммуникативного общения 

на иностранном языке, у школьников проявляются возможности 

осознания своих затруднений и соответствующие попытки их 

преодоления самостоятельно или с помощью педагога. 

При изучении учебного материала у обучающихся с ЗПР 

развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

происходит коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В 

ходе выполнения заданий на анализ звукобуквенного состава слова, 

наблюдения за буквенным изображением слова и его транскрипцией, 

объяснение значений слов совершенствуется мыслительная 

деятельность, создаются предпосылки становления логического 

(понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета обучающиеся с ЗПР учатся 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и 

планировать предстоящие действия сначала с помощью педагога, потом 

самостоятельно, следить за правильностью выполнения задания, давать 

словесный отчет и оценку проделанной работе при необходимости 

опираясь на смысловые опоры, что совершенствует систему 

произвольной регуляции деятельности. 

Учитель иностранного языка должен поддерживать тесную связь с 

учителем начальных классов и учителем-логопедом, так как трудности 

овладения родным языком на всех уровнях его функционирования могут 

стать препятствием в овладении и иностранным языком. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего 

иноязычного образования обучающихся, формируются основы 

функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность 

данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка 

обучающимися с ЗПР, в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО 

ОВЗ, начинается с 3 класса.  

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются 

и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 

Программа учитывает специфику познавательного развития 

обучающихся с ЗПР и содержит перераспределение некоторых тем 

между классами, удерживая преемственность в освоении программного 

материала начальной и основной школы.   
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Программа устанавливает распределение учебного материала по 

классам, основанного на логике развития предметного содержания и 

учёте психологических и возрастных особенностей обучающихся с ЗПР, 

а также объём учебных часов для изучения разделов и тем курса. При 

этом для обеспечения возможности реализации принципов 

дифференциации и индивидуализации с целью учёта образовательных 

потребностей и интересов обучающихся с ЗПР количество учебных 

часов может быть скорректировано. 

Рабочая программа учебного предмета предоставляет 

возможности для реализации различных методических подходов к 

преподаванию учебного предмета «Иностранный язык» при условии 

сохранения обязательной части его содержания. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» 

Общие цели обучения иностранному языку в начальной школе 

можно условно разделить на образовательные, развивающие, 

воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» в начальной школе включают: 

1) формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных 

возможностей и потребностей младшего школьника с ЗПР; 

2) расширение лингвистического кругозора обучающихся за 

счёт овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

отобранными темами общения; 

3) освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

иностранного языка, о разных способах выражения мысли на родном и 

иностранном языках; 

4) использование для решения учебных задач 

интеллектуальных операций (сравнение, анализ, обобщение и др.); 

5) формирование умений работать с информацией, 

представленной в текстах разного типа (описание, повествование, 

рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» в начальной школе включают: 

1) осознание обучающимися роли языков как средства 

межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях 

поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и 

культуры других народов; 
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2) становление коммуникативной культуры обучающихся и их 

общего речевого развития; 

3) развитие компенсаторной способности адаптироваться к 

ситуациям общения при получении и передаче информации в условиях 

дефицита языковых средств; 

4) формирование регулятивных действий: планирование 

последовательных «шагов» для решения учебной задачи; контроль 

процесса и результата своей деятельности; установление причины 

возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности с 

помощью педагога; 

5) становление способности к оценке своих достижений в 

изучении иностранного языка, мотивация совершенствовать свои 

коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других 

стран и народов позволяет заложить основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую 

и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение 

общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Вклад предмета 

«Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных целей 

обеспечивает: 

1) понимание необходимости овладения иностранным языком 

как средством общения в условиях взаимодействия разных стран и 

народов; 

2) формирование предпосылок 

социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно 

используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

3) воспитание уважительного отношения к иной культуре 

посредством знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого 

языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; 

4) воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов; 

5) формирование положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

Для обучающихся с ЗПР изучение иностранного языка имеет 

коррекционно-развивающие цели, связанные с формированием 

жизненных (социальных) компетенций, расширении представлений о 
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разнообразии социального и природного мира, формировании 

коммуникативных навыков и т.д. 

Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в 

число обязательных предметов, изучаемых на всех уровнях общего 

образования и изучается обучающимися с ЗПР в начальной школе в 3и 4 

классе по 2 часа в неделю (136 часов): 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 

часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

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

рождения. Моя любимая еда.  

Мир моих увлечений. Любимый цвет. Любимая игрушка. Мой 

питомец. Выходной день.  

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

друзья. Моя малая родина (город, село). Животные (в ближайшем 

окружении).   

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

изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные 

факты (простые случаи). Популярные произведения детского фольклора. 

Популярные Литературные персонажи детских книг. Широко известные 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Практическое овладение диалогической формой речи  

Ведение с использованием клишированных фраз с опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением 

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

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 

разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; 

выражение благодарности за поздравление; извинение; 2-3 реплики с 

каждой стороны 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к 

совместной деятельности, вежливое согласие/не согласие на 

предложение собеседника (простые частотные случаи); 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации с 

использованием языковой модели или образца; сообщение фактической 
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информации, ответы на вопросы собеседника. 2-3 реплики с каждой 

стороны 

Коммуникативные умения монологической речи: 

Коллективное создание под руководством педагогического 

работника с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации 

устных монологических высказываний: описание предмета, реального 

человека; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. по заданному 

алгоритму / с использованием языковой модели /с использованием 

опорных слов и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации 

основного содержания прочитанного текста с организующей помощью 

педагогического работника. 

Аудирование 

Понимание в целом на слух речи педагогического работника и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

опорой на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных фактов/событий в 

воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух иллюстрированных учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения; после 

предварительного анализа, понимание основного содержания 

прочитанного с направляющей помощью педагогического работника. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном 

тексте с опорой на иллюстрации. 

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

личного характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (копирование букв, буквосочетаний, 

слов).  

Выбор и копирование подписей к картинкам, фотографиям с 

пояснением, что на них изображено. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенного слова в предложение в 
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соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей с опорой 

на иллюстрацию или используя слова для справки. 

Заполнение анкет с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка после коллективного обсуждения и с 

направляющей помощью педагогического работника. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное озвучивание букв 

английского алфавита  (при необходимости с использованием   слуховой 

опоры). 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Наблюдение за 

связующим “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений (нераспространенные или малораспространенные). 

Различение на слух четко произносимых слов и адекватное, без 

ошибок произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, 

основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний 

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

словах (с опорой на слуховую наглядность) 

Наблюдение и выделение в словах некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных слов с опорой на образец 

— Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

опорой на речевой образец.  

— Знаки английской транскрипции; отличие их от букв 

английского алфавита. Наблюдение за соотношением знака английской 

транскрипции и букв или сочетаний.  Фонетически корректное 

озвучивание знаков транскрипции после предъявления речевого 

образца. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв 

английского алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное 

написание изученных слов 
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Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения 

(простые случаи).  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи не менее 100-120 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи для 3 класса, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, 

образованных с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (образование числительных с помощью суффиксов -teen, -

ty, -th) и словосложения (sportsman). (при необходимости с 

использованием смысловой опоры); 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных 

слов (doctor, film)  с помощью педагогического работника, опираясь на 

визуальную подсказку 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи: изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка с направляющей 

помощью педагога 

 Коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

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

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the 

country.), составным именным сказуемым (The box is small.) и составным 

глагольным сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, 

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

please.) форме. (с использованием смысловой опоры); 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях (с визуальной опорой). 

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

Использование определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей c именами существительными (наиболее распространённые 

случаи) с опорой на речевой образец. 

Существительные во множественном числе, образованные по 

правилу. 
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Узнавание союзов and и but (c однородными членами) в читаемых 

текстах, употребление союзов and и but (c однородными членами) в 

знакомых конструкциях. 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми 

существительными (much/many) с использованием смысловой опоры 

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

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

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

Указательные местоимения (this — these; that — those). Притяжательные 

местоимения (my, your, his/her/its, our, their).  

Неопределённые местоимения (some/any) в повествовательных и 

вопросительных предложениях (Have you got any friends? -Yes, I’ve got 

some.) некоторые случаи употребления 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные 1-20  

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (in, on, near, under) to, from. 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета во взаимодействии с учениками и 

учителем, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством.  

Знание небольших произведений детского фольклора (рифмовок, 

стихов, песенок), некоторых персонажей популярных детских книг 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого 

языка (названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 

столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов) с 

использованием смысловой опоры, при направляющей помощи 

педагогического работника 

 

Компенсаторные умения 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций после 

коллективного обсуждения с помощью педагогического работника. 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

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

любимая еда. Мой день (распорядок дня). 

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

Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. 
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Выходной день. Каникулы. 

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

интерьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их 

внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). Дикие и 

домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).  

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

изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и 

интересные факты. Популярные произведения детского фольклора. 

Популярные литературные персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Практическое овладение диалогической формой речи. Ведение с 

опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; 

завершение разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство 

с собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности 

за поздравление; выражение извинения; при направляющей помощи 

педагогического работника– 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с 

просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение 

собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие 

на предложение собеседника; при направляющей помощи 

педагогического работника2-3 реплики с каждой стороны; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; 

сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. с 

использованием смысловой опоры при необходимости2-3 реплики с 

каждой стороны. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Коллективное создание с опорой на смысловые опоры, ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, внешности и одежды, 

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

вопросы и/или иллюстрации (3-4 предложения). 

Коллективное создание под руководством педагогического 

работника, по готовому и коллективно составленному плану устных 

монологических высказываний в рамках тематического содержания речи 

по образцу. 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на 
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ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации после коллективной 

работы. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи педагогического работника и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных 

аутентичных текстов из 3-4 коротких предложений, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной учебной 

задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой   на 

иллюстрации.   

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять запрашиваемую информацию 

фактического характера с опорой на иллюстрации. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение 

информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, понимание прочитанного (при 

необходимости при направляющей помощи педагогического работника). 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном 

тексте с опорой на иллюстрации, с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (простые тексты). 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 

информации фактического характера с опорой на иллюстрации, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(простые случаи). 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка.  

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

личного характера, стихотворение. 

Письмо 

Создание подписей к картинкам, фотографиям (слово, 

словосочетание, простое предложение) с пояснением, что на них 

изображено с направляющей помощью педагогического работника. 
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Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение в 

соответствии с решаемой учебной задачей (с использованием 

визуальной подсказки). 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной 

информации (имя, фамилия, возраст, местожительство (страна 

проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка при направляющей 

помощи педагогического работника. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий, 

используя слова для справок, клишированные фразы. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на 

образец после предварительного анализа. 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are), 

используя принцип «по аналогии». 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений, воспроизведение после предъявления речевого образца. 

Воспроизведение слов в ходе учебного диалога.   

Наблюдение правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге 

в односложных словах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных 

сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных с 

использованием опор. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе 

изученных слов с помощью педагогического работника, с визуальной 

подсказкой. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованием полной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского 

алфавита. Наблюдение за соотношением знака английской 

транскрипции и букв или сочетаний.  Фонетически корректное 

озвучивание знаков транскрипции после предъявления речевого образца. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов после предварительного 

анализа. Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; 
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запятой при обращении и перечислении; наблюдение знака апострофа в 

знакомых сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже 

(Possessive Case) (с использованием справочной информации). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 120 

лексических единиц, усвоенных в предыдущий год обучения. 

Образование с опорой на иллюстративную модель при 

направляющей помощи педагогического работника в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (образование существительных 

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

play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания 

интернациональных слов (pilot, film) (простые случаи, с опорой на 

наглядные опоры). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление с 

опорой на языковую модель при направляющей помощи 

педагогического работника в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях. 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My 

father is a doctor. Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I 

don’t like porridge.). 

Модальный глагол can: для выражения и отсутствия умения (I can’t 

play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами 

существительными (наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, исключения (a book — 

books; a man — men). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

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

Модальные глаголы must (в наиболее употребительных 

конструкциях, обслуживающих речевые ситуации общения между 

учениками и учителем). 
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Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по 

правилу (big bigger, strong Stronger, large larger )). (наиболее 

употребительные случаи) 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), 

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

Наречия времени. 

Обозначение даты и года с использованием смысловой опоры. 

Обозначение времени (5 o’clock). 

Количественные числительные 21-100 (с опорой на алгоритм 

создания) 

Порядковые числительные (1—4). При использовании в знакомых 

конструкциях ( I'm in the second grade I study in the second class | , He lives 

on the third floor) 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, принятого в стране/ странах 

изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения между 

обучающимися и учителем: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание некоторых популярных произведений детского фольклора 

(рифмовок, стихов, песенок), персонажей популярных детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на (названия стран и их столиц, название родного города/села; 

цвета национальных флагов; основные достопримечательности) с 

опорой на иллюстрации, слова для справок при направляющей помощи 

педагогического работника 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении иллюстрированного текста языковой 

догадки (умения понять значение незнакомого слова или новое значение 

знакомого слова из контекста).   

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий, 

языковых моделей. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе 

заголовка при направляющей роли педагогического работника. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у 
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обучающегося с ЗПР будут сформированы личностные, метапредметные 

и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и его успешное дальнейшее образование. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать готовность обучающихся с ЗПР 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности в том 

числе с использованием адекватных языковых средств для выражения 

своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного 

с некорректным использованием средств языка). 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, организованных педагогическими работниками. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
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эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); соблюдение правил безопасного поиска в 

информационной среде дополнительной информации в процессе 

языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения 

на иностранном языке при направляющей и организующей помощи 

педагогического работника. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального 

общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1. Базовые логические действия: 

сравнивать под руководством педагогического работника объекты, 

принимать участие в определении основания для сравнения, 

устанавливать аналогии под руководством педагогического работника; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку 

под руководством педагогического работника; 

с помощью учителя определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма и по направляющим вопросам; 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма, с опорой на 

схемы; формулировать запрос на дополнительную информацию, при 

необходимости обращаться за помощью к педагогическому работнику; 
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под руководством педагогического работника устанавливать 

причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы с помощью педагогического работника. 

2. Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов и с его помощью; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать под руководством педагогического работника несколько 

вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев и после предварительного обсуждения); 

проводить по предложенному плану наблюдение по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, 

причина следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования) с помощью педагогического 

работника; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях после 

предварительного обсуждения под руководством педагогического 

работника. 

3. Работа с информацией: 

принимать участие в коллективном поиске и выбирать источник 

получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки и при направляющей помощи; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать (с помощью учителя, смысловых опор) 

текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии 

с учебной задачей в процессе коллективной обучающей деятельности; 

с направляющей помощью педагогического работника, по аналогии 

создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 
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1. Общение: 

после коллективного обсуждения с комментариями 

педагогического работника воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение, используя 

клишированные фразы и изученный языковой материал; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей под руководством педагогического работника; 

создавать после коллективной подготовительной работы устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) по плану, 

аналогии. 

2. Совместная деятельность: 

формулировать с опорой на образец краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков под 

руководством педагогического работника; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать после совместного анализа под руководством 

педагогического работника свой вклад в общий результат. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1. Самоорганизация: 

проявлять способность продолжать учебную работу, совершая 

волевое усилие, при необходимости обращаться за помощью к 

педагогическому работнику; 

следовать алгоритму учебных действий, удерживать ход его 

выполнения, представлять результаты с помощью педагогического 

работника; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата под руководством педагогического работника;  

соотносить действия с планом с визуальной опорой; 

выстраивать последовательность выбранных действий, 

ориентируясь на алгоритм, план; 

2. Самоконтроль: 
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устанавливать после совместного анализа причины успеха/неудач 

учебной деятельности с помощью педагогического работника; 

корректировать после совместного анализа свои учебные действия 

для преодоления ошибок, при необходимости обращаться за помощью; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом 

с опорой на эталон (образец) при указании на наличие ошибки. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» предметной области «Иностранный язык» должны 

быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в совокупности её составляющих 

— речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения, применяя клишированные фразы, с 

вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики 

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 2-3 реплик со стороны каждого 

собеседника) под руководством педагогического работника; 

создавать после коллективного обсуждения устные связные 

монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в 

рамках изучаемой тематики объёмом не менее 3 фраз с вербальными 

и/или зрительными опорами под руководством педагогического 

работника; 

передавать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и/или зрительными опорами (объём монологического 

высказывания — не менее 3 фраз) с организующей помощью 

педагогического работника. 

Аудирование 

в целом воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников вербально/невербально реагировать на услышанное с 

помощью педагогического работника; 

воспринимать на слух и понимать учебные иллюстрированные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной учебной задачи: с пониманием основного содержания, со 
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зрительной опорой (время звучания текста/текстов для аудирования — 

до 2 минут). 

Смысловое чтение 

читать вслух иллюстрированные учебные тексты объёмом до 70 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения, демонстрируя понимание прочитанного в коллективном 

обсуждении с педагогическим работником. 

Письмо 

заполнять анкеты после коллективного обсуждения с опорой на 

алгоритм с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством; 

выбирать и копировать подписи к иллюстрациям с пояснением, что 

на них изображено, используя слова для справок, с направляющей 

помощью педагогического работника 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

после предъявления речевого образца применять правила чтения 

сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах (international, night);  

читать новые слова с опорой на речевой образец и с помощью 

педагогического работника; 

различать на слух и правильно произносить с помощью 

педагогического работника слова и фразы/ предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей (простые случаи). 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать буквы английского алфавита, используя 

визуальную поддержку;   

правильно писать изученные слова, используя визуальную 

поддержку;   

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) с помощью 

педагогического работника. 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

100-120 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) при 

поддержке педагогического работника, используя смысловые опоры. 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 
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специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме) под 

руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять нераспространённые и 

распространённые простые предложения под руководством 

педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с начальным It под руководством педагогического 

работника и/или опираясь на алгоритм; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English) 

опираясь на визуальную схему; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

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

при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глаголы в 

Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный 

глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) при поддержке 

педагогического работника и с визуальной поддержкой;  

использовать определённый, неопределённый и нулевой артикли c 

именами существительными (наиболее распространённые случаи) в 

знакомых конструкциях при поддержке педагогического работника; 

существительные во множественном числе, образованные по 

правилу   (a book — books;) с визуальной опорой; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

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

используя опорную схему и при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, 

выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many) используя опорную схему и при 

поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

частотности usually, often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

местоимения в объектном падеже используя опорную схему и при 

поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённые местоимения some/any в повествовательных и 

вопросительных предложениях используя опорную схему и при 

поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
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вопросительные слова who, whot, how, where, how many используя 

опорную схему и при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные числительные (1-12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 

направления движения to (We went to Moscow last year.)  при поддержке 

педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

 

Социокультурные знания и умения 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях 

общения после предварительного обсуждения (приветствие, прощание, 

знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка 

на английском языке используя опорную схему и при поддержке 

педагогического работника. 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных 

опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 3-4 реплик со стороны каждого 

собеседника) под руководством педагогического работника; 

создавать устные связные монологические высказывания 

(описание, рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 

для 4 класса в процессе коллективного обсуждения под руководством 

педагогического работника;(объём монологического высказывания — не 

менее 3-4 фраз); 

передавать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и/или зрительными опорами в объёме не менее 3 фраз под 

руководством педагогического работника. 

Аудирование 

воспринимать на слух клишированные фразы и понимать речь 

учителя и одноклассников, вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

воспринимать на слух и понимать под руководством 

педагогического работника знакомые учебные и адаптированные 

аутентичные тексты из 3-4 коротких предложений, построенные на 
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изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной учебной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 2-3 минуты). 

Смысловое чтение 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного, 

под руководством педагогического работника; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка под 

руководством педагогического работника, используя визуальную 

поддержку при необходимости. 

Письмо 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: 

имя, фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), 

любимые занятия и т. д. под руководством педагогического работника; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством с выражением пожеланий, используя 

клишированные фразы и опорные слова. 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

читать новые слова согласно основным правилам чтения под 

руководством педагогического работника; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ 

предложения под руководством педагогического работника. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова, ориентируясь на образец; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятая при 

перечислении) с направляющей помощью педагогического работника 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

включая 100-120 лексических единиц, освоенных в предшествующие 

годы обучения; 

распознавать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, 

actor, artist), словосложения (blackboard) под руководством 

педагогического работника и визуальной опорой, комментированное 

выполнение задания. 
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Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Past Simple 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях под 

руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father 

is a doctor. Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) под руководством 

педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t 

like porridge.) под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с простым глагольным и составным глагольным 

сказуемым (I want to dance. She can skate well.) под руководством 

педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

Модальный глагол can для выражения и отсутствия умения (I can’t play 

chess.); для получения разрешения (Can I go out?) под руководством 

педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many) под 

руководством педагогического работника и визуальной опорой; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкцию to be going to и Future Simple Tense для выражения 

будущего действия под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные 

глаголы долженствования must под руководством педагогического 

работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

отрицательное местоимение no под руководством педагогического 

работника;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

обозначение даты и года с использованием опорной таблицей; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

обозначение времени с использованием опорной таблицей; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные числительные под руководством педагогического 

работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

порядковые числительные под руководством педагогического 
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работника. 

 

Социокультурные знания и умения 

владеть после коллективного обсуждения социокультурными 

элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых популярных литературных персонажей; 

знать небольшие популярные произведения детского фольклора 

(рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики. 
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2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа учебного предмета "Математика" на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. Овладение учебным предметом "Математика" 

представляет большую сложность для обучающихся с ЗПР. Данный 

предмет способствует развитию вычислительной культуры и 

логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни обучающихся с ЗПР. Учебный 

предмет развивает мышление, пространственное воображение, 

функциональную грамотность, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Овладение учебным предметом «Математика» представляет 

определенную сложность для учащихся с ЗПР. У обучающихся с ЗПР 

наиболее выражены отставания в развитии словесно-логических форм 

мышления, поэтому абстрактные и отвлеченные категории им 

труднодоступны. В тоже время при специальном обучении 

обучающиеся могут выполнять задания по алгоритму.   

Обучающиеся с ЗПР затрудняются сделать умозаключение от 

общего к частному, нередко выбирают нерациональные способы 

решения, иногда ограничиваются манипуляциями с числами. 

При изучении геометрического материала обучающиеся с ЗПР 

сталкиваются с трудностью делать логические выводы, строить 

последовательные рассуждения. 

Обучающимся с ЗПР требуется больше времени на закрепление материала, 

актуализация знаний по опоре при воспроизведении. Следует учебный 

материал преподносить небольшими порциями, усложняя его постепенно, 

изыскивать способы адаптации трудных заданий, некоторые темы давать как 

ознакомительные; исключать отдельные трудные доказательства; 

теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической 

деятельности по решению задач. Органическое единство практической и 

умственной деятельности учащихся на уроках математики способствуют 

прочному и сознательному усвоению базисных математических знаний и 

умений.  

Содержание обучения. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа 

и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Числа и величины 

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

000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин. Единицы 

величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости 

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

Соотношения между единицами каждой из величин. Сравнение и 

упорядочение значений величины. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

       Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. 

Названия компонентов и результатов арифметических действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических 

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

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. Свойства арифметических действий: 

переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения и деления относительно 

сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка 

вычислений на калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. 

Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ⋅ b, c : 2; с двумя 

переменными вида a + b, а − b, a ⋅ b, c : d (d ≠ 0); вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование 

буквенных выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.). Уравнение. 

Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 
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        Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения больше на (в)…, меньше на (в)… . Текстовые 

задачи, содержащие величины, характеризующие процесс движения 

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

количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 

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

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле. Решение задач разными способами. Представление 

текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

      Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 

ближе — дальше и др.). Распознавание и изображение геометрических 

фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, 

много- угольник: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Свойства сторон прямоугольника. Виды треугольников по углам: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по 

соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

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

(круга). Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль) для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел 

(куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины 

      Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение 

длины отрезка и построение  отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). Площадь. Площадь геометрической фигуры. 

Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное 

и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Работа с информацией 
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     Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и 

измерением величин; анализ и представление информации в разных 

формах (таблица, столбчатая диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, 

чтение и построение столбчатых диаграмм. Интерпретация данных 

таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, 

запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов (верно/неверно, что…; если…, то…; все; 

каждый и др.). 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты 

Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами 

счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию 

по заданной теме, распечатывать её на принтере). 
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2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание» несет в себе большой развивающий 

потенциал: у обучающихся формируются предпосылки научного 

мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются 

условия для самопознания и саморазвития. Вместе с тем эмоциональная 

окрашенность большинства тем, яркость иллюстраций учебников и 

пособий, возможность видеосопровождения и наличие компьютерных 

программ, которые можно использовать в качестве обучающих, делает 

этот учебный предмет потенциально привлекательным для 

обучающихся. 

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в 

формировании начальных знаний о природе и обществе - предпосылок 

для изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о 

природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, 

соответствует потребностям и интересам обучающихся младшего 

школьного возраста с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс 

обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся 

фундамента экологической, и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы 

и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся 

освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения 

в окружающей природной и социальной среде. А это ключ к 

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего 

мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая обучающемуся с 

ЗПР возможность найти свое место в ближайшем окружении, 

попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

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

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в 

нем заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей всех дисциплин начального образования. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1. Человек и природа 

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

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

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

низ). Примеры явлений природы: смена 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 
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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 растениями. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 

отношение человека к диким животным, уход за домашними 

животными. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, 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, 
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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 (опорно-двигательная, пищеварительная, 

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

жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, 

волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, 

профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-

двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание 

состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

2. Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности российского 

общества, отраженные в государственных праздниках и народных 

традициях региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. 

Многонациональность - особенность нашей страны. Общее 

представление о вкладе разных народов в многонациональную культуру 

нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей 

страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - 

долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, 

возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в 

истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, 

Великой отечественной войне, в работе в тылу) семейные праздники, 

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

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. 

Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная 

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, 
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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. Ценностно-

смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 

Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-

нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты 

к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр Расположение Москвы на 

карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через 

Неву), города Золотого кольца России (по выбору). Главный город 

родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, 

их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 
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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. 

3. Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме 

дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при 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. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

НА УРОВНЕ НОО 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

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 
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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. 
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2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «ОРКСЭ» на уровне начального 

общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает 

содержательную составляющую ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты 

по каждому учебному модулю. При конструировании планируемых 

результатов учитываются цели обучения, требования, которые представлены 

в стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие 

результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, 

которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого 

модуля.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях 

религиозных и светских традиций народов России, формированию 

ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей 

страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ 

предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, 

требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, 

принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, 

находить адекватные вербальные средства передачи информации и 

рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия 

обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 

точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса 

являются психологические особенности детей, завершающих обучение в 

начальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие 

авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость 

детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на 

окружающую действительность, остро реагировать как на 

доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на 
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проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это 

становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и 

принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в 

процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с 

трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные 

поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной 

стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением 

или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных 

жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами 

мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении 

нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, 

общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 

культуре и морали, ранее полученных в начальной школе, 

формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учётом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в 

полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога. Основной методологический принцип реализации 

ОРКСЭ – культурологический подход, способствующий 

формированию у младших школьников первоначальных 

представлений о культуре традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), 

российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4 классе один час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Модуль «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение 

к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и 

религия. Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в 

исламкой традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего 

построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и 

календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и 

бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
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Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты 

иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. 

Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ 

РОССИИ» 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях 

мира. Человек в религиозных традициях мира. Добро и зло. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Искусство в религиозной 

культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Праздники и календари в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Этика и её значение в жизни 

человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время. Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 

морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

 понимать основы российской гражданской идентичности, 

испытывать чувство гордости за свою Родину; 

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, 

осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

 понимать значение гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; осознавать ценность человеческой 

жизни; 

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия 

жизни личности, семьи, общества; 

 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую 

традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 

 строить своё общение, совместную деятельность на основе 

правил коммуникации: умения договариваться, мирно 

разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, 

принятыми в российском обществе, проявлять уважение к 

духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

 строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; 

проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость, 

доброжелательность в общении, желание при необходимости 

прийти на помощь; 

 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-

нравственной культуре, стремиться анализировать своё 

поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

 понимать необходимость бережного отношения к материальным 

и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач 

учебной деятельности, поиска оптимальных средств их 

достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на 

основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой 

деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное 

использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для выполнения 

учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров, осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек 

зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области 

коллективной деятельности, умения определять общую цель и 

пути её достижения, умений договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные 

ценности общества – мораль, этика, этикет, справедливость, 
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гуманизм, благотворительность, а также используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных 

религиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, 

вычисление); 

 применять логические действия и операции для решения учебных 

задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на 

основе изучаемого фактического материала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

обосновывать свои суждения, приводить убедительные 

доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, 

подчёркивать её принадлежность к определённой религии 

и/или к гражданской этике; 

 использовать разные средства для получения информации в 

соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, 

графическую, видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному 

материалу в разных информационных источниках, в том числе 

в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в 

разных источниках, с помощью учителя, оценивать её 

объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли 

религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и 

художественной литературы, анализа и оценки жизненных 

ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, 

речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно 

задавать вопросы и высказывать своё мнение; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей 

участников общения; 

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для 

воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, 

представленных в религиозных учениях и светской этике. 
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Регулятивные УУД: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность 

в осуществлении учебной деятельности и в конкретных 

жизненных ситуациях; контролировать состояние своего 

здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные 

для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, 

ориентируясь на нравственные правила и нормы современного 

российского общества; проявлять способность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного 

и негативного отношения к окружающему миру (природе, 

людям, предметам трудовой деятельности); 

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, 

поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы 

поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к 

предмету, желание больше узнать о других религиях и 

правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по 

деловым качествам, корректно высказывать свои пожелания к 

работе, спокойно принимать замечания к своей работе, 

объективно их оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, 

договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать 

возникающие конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по 

изученному и дополнительному материалу с иллюстративным 

материалом и видеопрезентацией. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы 

православной культуры» должны обеспечивать следующие достижения 

обучающегося: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком 
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значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, 

приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-

нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, 

между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в 

православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, 

прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, 

спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных 

Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 

христианского нравственного идеала; объяснять «золотое 

правило нравственности» в православной христианской 

традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки 

поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

православной этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о 

Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе 

как Спасителе, Церкви; 

 рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий 

Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, 

святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, 

молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств 

Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и 

монастырях в православной традиции; 

 рассказывать о назначении и устройстве православного храма 

(собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах 

поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 
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 рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая 

Воскресение Христово и Рождество Христово), православных 

постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в 

православной семье, обязанностей и ответственности членов 

семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; православных семейных 

ценностей; 

 распознавать христианскую символику, объяснять своими 

словами её смысл (православный крест) и значение в 

православной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в православной 

традиции, об иконописи; выделять и объяснять особенности 

икон в сравнении с картинами; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении 

православной религиозной традиции в России (Крещение 

Руси), своими словами объяснять роль православия в 

становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению православного исторического и культурного 

наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

опорой на этические нормы религиозной культуры и 

внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

 выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине – России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными 
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религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в православной 

духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы 

модуля «Основы исламской культуры» должны отражать 

сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком 

значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, 

приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-

нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской 

религиозной морали, их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в 

исламской культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, 

ответственность, справедливость, честность, великодушие, 

скромность, верность, терпение, выдержка, достойное 

поведение, стремление к знаниям); 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки 

поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

исламской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, 

единобожии, вере и её основах; 

 рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни 

пророка Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной 

практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 



91 
 

 рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, 

михраб), нормах поведения в мечети, общения с верующими и 

служителями ислама; 

 рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-

байрам, Маулид); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в исламской 

семье, обязанностей и ответственности членов семьи; норм 

отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 

по возрасту, предкам; норм отношений с дальними 

родственниками, соседями; исламских семейных ценностей;  

 распознавать исламскую символику, объяснять своими словами 

её смысл и охарактеризовать назначение исламского 

орнамента; 

 рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, 

религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной 

миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении 

исламской религиозной традиции в России, своими словами 

объяснять роль ислама в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению исламского исторического и культурного наследия в 

своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и святые 

места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

опорой на этические нормы религиозной культуры и 

внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

 выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине – России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными 
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религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в исламской 

духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы 

модуля «Основы буддийской культуры» должны отражать 

сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком 

значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-

нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской 

религиозной морали, их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в 

буддийской культуре, традиции (сострадание, милосердие, 

любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, 

постоянство перемен, внимательность); основных идей 

(учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности 

и значения сансары; понимание личности как совокупности 

всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и 

«правильное действие»; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки 

поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

буддийской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении 

о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, 

обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности 
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любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой 

жизни и бытия; 

 рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле 

принятия, восьмеричном пути и карме; 

 рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, 

нормах поведения в храме, общения с мирскими 

последователями и ламами; 

 рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской 

семье, обязанностей и ответственности членов семьи, 

отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 

по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

 распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами 

её смысл и значение в буддийской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в буддийской 

традиции; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении 

буддийской религиозной традиции в истории и в России, 

своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению буддийского исторического и культурного наследия 

в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

опорой на этические нормы религиозной культуры и 

внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

 выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине – России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 
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 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в буддийской 

духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы 

модуля «Основы иудейской культуры» должны отражать 

сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком 

значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, 

приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-

нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, 

между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в 

иудейской культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, 

прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и 

спасение), основное содержание и место заповедей (прежде 

всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое 

правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки 

поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

иудейской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о 

единобожии, об основных принципах иудаизма; 
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 рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о 

Талмуде, произведениях выдающихся деятелей иудаизма, 

богослужениях, молитвах; 

 рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, 

нормах поведения в синагоге, общения с мирянами и 

раввинами; 

 рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, 

включая Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, 

назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской 

семье, обязанностей и ответственности членов семьи, 

отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 

по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных 

ценностей; 

 распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами 

её смысл (магендовид) и значение в еврейской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, 

каллиграфии, религиозных напевах, архитектуре, книжной 

миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

 излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма 

на территории России, своими словами объяснять роль 

иудаизма в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению иудейского исторического и культурного наследия в 

своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и 

святые места), оформлению и представлению её результатов;  

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

опорой на этические нормы религиозной культуры и 

внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

 выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 
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Родине – России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в иудейской 

духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы 

модуля «Основы религиозных культур народов России» должны 

отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком 

значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-

нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в 

традиционных религиях России (православие, ислам, буддизм, 

иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, 

между людьми; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, 

свобода, ответственность, милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь) в религиозной культуре народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять 

«золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

 соотносить нравственные формы поведения с нравственными 

нормами, заповедями в традиционных религиях народов 

России; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в вероучении православия, 

ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 
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 рассказывать о священных писаниях традиционных религий 

народов России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), 

хранителях предания и служителях религиозного культа 

(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, 

ритуалах, обычаях (1–2 примера); 

 рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений 

(храмов) традиционных религий народов России, основных 

нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

 рассказывать о религиозных календарях и праздниках 

традиционных религий народов России (православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника 

каждой традиции); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной 

семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее 

представление о семейных ценностях в традиционных религиях 

народов России; понимание отношения к труду, учению в 

традиционных религиях народов России; 

 распознавать религиозную символику традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма 

минимально по одному символу), объяснять своими словами её 

значение в религиозной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре традиционных религий 

народов России (православные иконы, исламская каллиграфия, 

буддийская танкопись); главных особенностях религиозного 

искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 

(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика 

религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

 излагать основные исторические сведения о роли традиционных 

религий в становлении культуры народов России, российского 

общества, российской государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению исторического и культурного наследия 

традиционных религий народов России в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые 

места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

опорой на этические нормы религиозной культуры и 

внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 
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 выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине – России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в традиционных 

религиях народов России. 

Предметные результаты освоения образовательной программы 

модуля «Основы светской этики» должны отражать сформированность 

умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком 

значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-

нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как 

общепринятых в российском обществе нормах морали, 

отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий 

российской светской этики (справедливость, совесть, 

ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, 
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человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в 

отношениях между людьми в российском обществе; объяснять 

«золотое правило нравственности»; 

 высказывать суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, семьи, народа, общества и 

государства; умение различать нравственные нормы и нормы 

этикета, приводить примеры; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки 

поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

российской светской (гражданской) этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления об 

основных нормах российской светской (гражданской) этики: 

любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, 

защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, 

российского общества; уважение чести, достоинства, доброго 

имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, 

охрана окружающей среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической 

памяти народа, общества; российских праздниках 

(государственные, народные, религиозные, семейные 

праздники); российских государственных праздниках, их 

истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках 

(не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли 

семейных праздников в жизни человека, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в 

семье на основе российских традиционных духовных 

ценностей (семья – союз мужчины и женщины на основе 

взаимной любви для совместной жизни, рождения и 

воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь 

и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение 

старших по возрасту, предков); российских традиционных 

семейных ценностей; 

 распознавать российскую государственную символику, 

символику своего региона, объяснять её значение; выражать 

уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, 

сограждан; 
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 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях 

трудовой деятельности, предпринимательства в России; 

выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 

труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, 

о культурных и природных достопримечательностях своего 

региона; 

 раскрывать основное содержание российской светской 

(гражданской) этики на примерах образцов нравственности, 

российской гражданственности и патриотизма в истории 

России; 

 объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в 

становлении российской государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению исторического и культурного наследия народов 

России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

опорой на этические нормы российской светской 

(гражданской) этики и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине – России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в российской 

светской (гражданской) этике. 
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2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

 

Рабочая программа по музыке на уровне начального общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения 

ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, с учётом распределённых по модулям 

проверяемых требований к результатам освоения образовательной 

программы, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Программе воспитания. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

учебного предмета, характеристику психологических предпосылок к его 

изучению обучающимися с ЗПР; место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Программа разработана с учётом актуальных целей и задач 

обучения и воспитания, развития обучающихся с ЗПР и условий, 

необходимых для достижения личностных, метапредментных и 

предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» 

(Музыка).  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для 

становления личности младшего школьника — как способ, форма и 

опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования 

необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры 

личности, сформировать представления о многообразии проявлений 

музыкального искусства в жизни современного человека и общества. 

Поэтому в содержании образования должны быть представлены 

различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, 

современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой 

музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом 

наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства 

является практическое музицирование — пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. 

В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное 

освоение элементов музыкального языка, понимание основных 

жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с 
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некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание 

музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, 

специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания 

обучения не является главным. Значительно более важным является 

формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех 

особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, 

другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство 

интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с 

лирическим героем произведения (В. В. Медушевский) является 

уникальным психологическим механизмом для формирования 

мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. 

Поэтому ключевым моментом при составлении программы является 

отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как 

доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе 

базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального 

воспитания является развитие эмоционального интеллекта 

обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного 

исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших 

школьников принадлежит игровым формам деятельности, которые 

рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, 

внутренне присущих самому искусству — от традиционных 

фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 

импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, 

элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Для обучающихся с ЗПР овладение учебным предметом имеет 

существенное коррекционное значение. В процессе уроков: 

 происходит развитие и коррекция слухового восприятия; 

 обогащается общий кругозор, способствующий расширению 

словарного запаса, знаний и представлений об окружающем мире; 

 оказывается благоприятное воздействие на эмоциональную сферу 

обучающегося; 

 в интересной для обучающихся практической деятельности 

развиваются логические операции, умения анализировать, 

наблюдать за явлениями, произвольно направлять и удерживать 

внимание; 

 совершенствуется возможность саморегуляции во время 

прослушивания музыкальных произведений и исполнительской 

деятельности; 

 обогащается чувственный опыт обучающегося. 
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Деятельность обучающихся с ЗПР на уроках должна быть 

организована с учетом их возможностей. Подбор музыкального 

материала для исполнения обучающимися осуществляется на доступном 

для ребенка уровне. Новый материал следует предъявлять развернуто, 

использовать визуализацию, примеры, практические упражнения и 

многократно закреплять.  

Музыкальное воспитание младших школьников с ЗПР будет 

более эффективным, если: 

- учитывать специфику музыкальной деятельности младших 

школьников с ЗПР, характеризующуюся качественным своеобразием: 

неустойчивостью внимания, повышенной отвлекаемостью; 

замедленным приемом и переработкой информации; низким уровнем 

познавательной мотивации; недостатками развития моторики, малым 

объемом певческого диапазона, что обусловлено нарушением 

диафрагмального дыхания, дикции, звукопроизношения; задержкой в 

развитии мелодического, гармонического, тембрового слуха.  

- рассматривать процесс музыкального воспитания как часть 

коррекционной работы, направленной не только на развитие 

собственно-музыкальных способностей обучающегося (слух, ритм, 

музыкальная память и др.), но и как фактор его социальной адаптации и 

оздоровления; 

- включать в содержании уроков специально отобранные 

произведения разных жанров вокальной и инструментальной музыки, 

отвечающие внутренней эмоциональной потребности обучающегося в 

духовном обогащении. Программа предусматривает знакомство 

обучающихся с ЗПР с некоторым количеством явлений, фактов 

музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). 

Однако этот уровень содержания обучения не является главным. 

Ключевым моментом при составлении программы является отбор 

репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как 

доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе 

базовых национальных ценностей; 

- применять активные виды музыкальной деятельности 

обучающегося в их взаимосочетании, а именно: слушание музыки, 

пение, логоритмика, музыкально-ритмические движения и упражнения, 

игра на детских музыкальных инструментах, использование других 

видов искусства при восприятии музыки и др. Поэтому в содержании 

образования представлены различные пласты музыкального искусства: 

фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 

достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, 

музыка кино и др.); 

- использовать разнообразные формы музыкального воспитания в 
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сочетании уроков музыки с внеурочными видами работы (музыкальные 

игры, экскурсии, театральные представления, драматизации 

музыкальных сказок, индивидуальные, групповые, массовые формы) и 

внешкольные музыкальные занятия младших школьников с ЗПР: 

посещение музыкальных концертов и спектаклей, слушание 

музыкальных передач и др.; 

- использовать игровые формы деятельности на уроках, которые 

рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, 

внутренне присущих самому искусству — от традиционных 

фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 

импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, 

элементов музыкального языка, композиционных принципов, а также 

практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Музыка» 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся с ЗПР. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является 

личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 

самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт 

сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация 

осуществляется по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсального языка 

общения, художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие 

внутренней мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на 

прекрасное в жизни и в искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, 

гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой 

через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных 

образов. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через 

собственный внутренний опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 
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познавательными и регулятивными универсальными учебными 

действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного 

воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных 

видах практического музицирования. Введение ребёнка в искусство 

через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) исполнение (пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах); 

в) сочинение (элементы импровизации, композиции, 

аранжировки); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, 

двигательное моделирование и др.); 

д) исследовательские и творческие проекты.  

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: 

интонационная и жанровая природа музыки, основные выразительные 

средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; 

присвоение интонационно-образного строя отечественной музыкальной 

культуры.  

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса 

к музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.  

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования учебный 

предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 

(включая 1 дополнительный класс) по 4 класс включительно.  

Программа составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала и допускает вариативный подход к 

очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, 

форм и методов освоения содержания.  

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено 

восемью модулям (тематическими линиями), обеспечивающими 

преемственность с образовательной программой дошкольного и 

основного общего образования, непрерывность изучения предмета и 

образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса 

школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 
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модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут 

служить примерным образцом при составлении рабочих программ по 

предмету. Образовательная организация может выбрать один из них 

либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант 

тематического планирования, в том числе с учётом возможностей 

внеурочной и внеклассной деятельности, эстетического компонента 

Программы воспитания образовательной организации. При этом 

необходимо руководствоваться принципом регулярности занятий и 

равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не менее 1 

академического часа в неделю. Общее количество — не менее 168 часов 

(33 часа в 1и 1 дополнительном классах и по 34 часа в год во 2–4 

классах). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» 

образовательная организация вправе использовать возможности 

сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие 

союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную 

социокультурную деятельность обучающихся, участие в музыкальных 

праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том 

числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» ПО МОДУЛЯМ 

НА УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в 

отрыве от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является 

самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в 

первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания 

грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках 

календарно-тематического планирования возможно по арочному 

принципу либо на регулярной основе по 5–10 минут на каждом уроке. 

Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из учебной 

деятельности, а используются в качестве актуального знания, 
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практического багажа при организации работы над следующим 

музыкальным материалом. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели 

воспитания национальной и гражданской идентичности, а также 

принцип «вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что 

отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки 

должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других 

народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и 

содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь 

в первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных 

обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить 

подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей 

отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, 

эксплуатирующих фольклорный колорит. 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля 

«Народная музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой 

других народов нет непереходимых границ» — тезис, выдвинутый Д.Б. 

Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему 

актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского 

и белорусского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, 

среднеазиатскими корнями — это реальная картина культурного 

разнообразия, сохраняющегося в современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная 

многомерность современной культуры, вбирающей в себя национальные 

традиции и стили народов всего мира. Изучение данного модуля в 

начальной школе соответствует не только современному облику 

музыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции 

базовых национальных ценностей. Понимание и принятие через 

освоение произведений искусства — наиболее эффективный способ 

предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания 

уважения к представителям других народов и религий. 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении 

нескольких столетий была представлена тремя главными направлениями 

— музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной 

культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. 

Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках 

календарно-тематического планирования представить обучающимся 

максимально широкую сферу бытования музыкального искусства 
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(варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями, 

шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других 

модулей (вариант № 2). 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой 

музыкальной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. 

Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений 

позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и 

чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих 

композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно 

художественных произведениях. 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка 

народная, духовная и светская), сформировавшимися в прошлые 

столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. 

Объективной сложностью в данном случае является вычленение 

явлений, персоналий и произведений, действительно достойных 

внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное 

веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг 

явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до 

рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется специфический и 

разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе 

необходимо заложить основы для последующего развития в данном 

направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, 

существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и 

исполнение песен современных композиторов, написанных 

современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать 

баланс между современностью песни и её доступностью детскому 

восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований 

художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем 

«Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с 

модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» 

(музыкальные портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных 

видов урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные 

постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, 

коллективный просмотр фильмов. 
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Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг 

рефлексивного исследования обучающимися психологической связи 

музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным 

результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта 

школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, 

осознание собственных душевных движений, способность к 

сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в 

непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования 

музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных 

жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие 

различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание 

чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических 

потребностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

1 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: 

высота, громкость, длительность, тембр. Звукоряд 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Интонация. 

Выразительные и изобразительные интонации. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой 

Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты. Русский фольклор. 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, 

прибаутки). Русские народные музыкальные инструменты. Народные 

музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, 

ложки). 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные 

традицииБелоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, 

музыкальные инструменты). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских 

композиторов. Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный 

стих. Инструментальная музыка в церкви. Орган и его роль в 

богослужении. Творчество И. С. Баха. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 
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Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. 

Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр — большой коллектив 

музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — 

музыкальное соревнование солиста с оркестром. Музыкальные 

инструменты. Фортепиано. Рояль и пианино. История изобретения 

фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» 

и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). Флейта Предки 

современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты 

соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. Скрипка, 

виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. 

Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 

исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, 

отражённые в музыке. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое 

состояние — вдохновение. Музыка — возможность вместе переживать 

вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей — 

хор, хоровод. Музыкальные пейзажи. Образы природы в музыке. 

Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося 

природой. Музыкальные 

Портреты. Музыка, передающая образ человека, его походку, 

движения, характер, манеру речи.  

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные 

длительности), такт, тактовая черта. Ритмический рисунок. Паузы. 

Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. Длительности: 

половинная, целая, четверть, восьмая, шестнадцатые. Высота звуков. 

Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. 

Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные 

сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и 

музыкантах. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции 

Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные 

инструменты). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 



111 
 

Звучание храма. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). 

Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Песни верующих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-

классиков. Инструментальная музыка в церкви. Орган и его роль в 

богослужении. Творчество И. С. Баха. Религиозные праздники. 

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка 

религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. 

Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр — большой коллектив 

музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — 

музыкальное соревнование солиста с оркестром.  Скрипка, виолончель. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Тембр голоса. Соло. Хор, 

ансамбль. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение 

праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном 

празднике. Танцы, игры и веселье. Музыка — игра звуками. Танец — 

искусство и радость движения. Примеры популярных танцев. Музыка на 

войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные 

песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, 

пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.). 

 

2 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное 

движение мелодии, скачки. Мелодический рисунок. Сопровождение. 

Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. Песня. 

Куплетная форма. Запев, припев. Лад. Понятие лада. Семиступенные 

лады мажор и минор. Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки 

при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2–3 знаков при 

ключе). Интервалы. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. 

Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: 

секунда, септима. Вариации. Понятие музыкального интервала. Тон, 

полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. 

Диссонансы: секунда, септима. Музыкальный язык. Темп, тембр. 

Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи 

(стаккато, легато, акцент и др.). 
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Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, 

солдатские, хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, 

прибаутки). Русские народные музыкальные инструменты. 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. Народные праздники. 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного 

или нескольких народных праздников. Фольклор в творчестве 

профессиональных музыкантов. Собиратели фольклора. Народные 

мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации как 

основа для композиторского творчества. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и 

праздники, Народные инструменты и жанры. Композиторы и 

музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Близость 

музыкальной культуры этих стран с российскими республиками 

Северного Кавказа. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских 

композиторов. Песни верующих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиков. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композиторы — детям.  Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. 

Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш.  Фортепиано.  Рояль и пианино. История 

изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + 

пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Скрипка, альт, виолончель, контрабас. 

Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 

исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. Программная 

музыка. Программное название, известный сюжет, литературный 

эпиграф. Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, 

группы инструментов. Симфония, симфоническая картина. Европейские 

композиторы-классики. Творчество выдающихся зарубежных 

композиторов. Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся 

отечественных композиторов. Мастерство исполнителя. Творчество 

выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. 

Консерватория, филармония, конкурс имени П. И. Чайковского. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. 

Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. Ария, хор, сцена, 
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увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер 

русских и зарубежных композиторов. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главный музыкальный символ. Главный музыкальный символ 

нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Музыкальные пейзажи.  Музыка — выражение глубоких чувств, тонких 

оттенков настроения, которые трудно передать словами. Музыкальные 

портреты. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Искусство времени. Музыка — временно́е искусство. Погружение в 

поток музыкального звучания. Музыкальные образы движения, 

изменения и развития. 

 

3 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 

2/4, 3/4, 4/4. Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с 

точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. Пентатоника. Пентатоника 

— пятиступенный лад, распространённый у многих народов. Ноты в 

разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для 

всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и 

пляски. Традиционные музыкальные инструменты. Первые артисты, 

народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор 

европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. 

Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на 

гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. 

Танцевальные жанры. Профессиональные композиторы и исполнители. 

Музыка США. Смешение традиций и культур в музыке Северной 

Америки. Африканские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. 

Джаз. Творчество Дж. Гершвина. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном 

храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и 

др.). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, 

Богородицы. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Кого называют 

композитором, исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что 

значит «уметь слушать музыку»? Концерт, концертный зал. Правила 

поведения в концертном зале. Человеческий голос — самый 
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совершенный инструмент. Вокальная музыка. Бережное отношение к 

своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, 

вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной музыки: 

этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, 

триоли, свинг). Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры 

на них. Творчество джазовых музыкантов. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Балет. Хореография — искусство танца. Сольные номера и 

массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из 

балетов отечественных композиторов. Сюжет музыкального спектакля.  

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Оперетта, 

мюзикл. История возникновения и особенности жанра. Отдельные 

номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. 

Лоу и др. Патриотическая и народная тема в театре и кино. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. История создания, 

значение музыкально-сценических и экранных произведений, 

посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. 

Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, 

тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. «Портреты», выраженные в музыкальных 

интонациях. Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в 

музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, 

тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, 

трубы и т. д.). 

 

– 4 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения 

музыкального произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная 

репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. Гармония. Аккорд. 

Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента: бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. Дополнительные 

обозначения в нотах. Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, 

форшлаги). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности 

народной музыки республик Российской Федерации. Жанры, интонации, 

Музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 



115 
 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры 

стран Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные 

инструменты. Пентатоника. Музыка Средней Азии. Музыкальные 

традиции и праздники, народные инструменты и современные 

исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. Певец 

своего народа. Интонации народной музыки в творчестве зарубежных 

композиторов — ярких представителей национального музыкального 

стиля своей страны. Диалог культур. Культурные связи между 

музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора других 

народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в 

том числе образы других культур в музыке русских композиторов и 

русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в том 

числе хоровая) музыка религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы 

инструментов. Симфония, симфоническая картина. Русские 

композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественных 

композиторов. Европейские композиторы-классики. Творчество 

выдающихся зарубежных композиторов. Мастерство исполнителя. 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, 

дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. 

Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Современные обработки классической музыки. Понятие 

обработки, творчество современных композиторов и исполнителей, 

обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем 

музыканты делают обработки классики? Исполнители современной 

музыки. Творчество одного или нескольких исполнителей современной 

музыки, популярных у молодёжи. Электронные музыкальные 

инструменты. Современные «двойники» классических музыкальных 

инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны и т. д. 

Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального 

театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, 

художники и т.д. Сюжет музыкального спектакля. Действия и сцены в 

опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, 

тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. Танцы, 
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игры и веселье. Примеры популярных танцев. Музыка на войне, музыка 

о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, 

марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный 

ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» 

обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке 

для начального общего образования достигаются во взаимодействии 

учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. 

Они должны отражать готовность обучающихся с ЗПР 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том 

числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна 

России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к 

освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров 

культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, 

города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

понимание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным 

традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть 

прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства на доступном для 

обучающегося с ЗПР уровне. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира; познавательные интересы, 
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активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к 

физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный 

слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания:  

установка на посильное активное участие в практической 

деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении 

поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих 

ей вред. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, 

произведения, жанры с помощью учителя и на основе 

предложенного плана; устанавливать основания для сравнения, 

объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку на доступном уровне; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты (музыкальные 

инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за 

звучащим музыкальным материалом на основе предложенного 

учителем алгоритма; 

выявлять после совместного анализа недостаток информации, в 

том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи (при необходимости 

с направляющей помощью) в ситуациях музыкального восприятия 
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и исполнения, делать простейшие выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв 

между реальным и желательным состоянием музыкальных 

явлений; 

с помощью учителя формулировать цель вокальных и слуховых 

упражнений; 

проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей предмета изучения и 

связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — 

целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (в том числе в 

форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации под руководством учителя. 

2. Овладение универсальными коммуникативными 

действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание 

музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло 

или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению на доступном для обучающегося с 

ЗПР уровне; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 
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обыденной речи, понимать культурные нормы и значение 

интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

выбирать и корректно использовать речевые средства при ответе в 

учебной дискуссии, аргументации своего мнения; 

использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с 

соучениками и учителем; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

создавать по совместно составленному плану устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить под руководством взрослого небольшие публичные 

выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в 

ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, 

групповой и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать после совместного анализа краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад 

в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 
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результата (при необходимости с направляющей помощью); 

выстраивать последовательность выбранных действий, 

удерживать предложенный алгоритм. 

Самоконтроль: 

понимать смысл предъявляемых учебных задач и организовывать 

в соответствии с ними собственное поведение; 

понимать причины успеха/неудач учебной деятельности на основе 

совместного анализа; 

корректировать с помощью педагога свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных 

действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют начальный этап 

формирования у обучающихся с ЗПР основ музыкальной культуры и 

проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном 

ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся с ЗПР, освоившие основную образовательную 

программу по предмету «Музыка»: 

проявляют интерес к занятиям музыкой, любят петь, играть на 

доступных музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную 

музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

имеют представления о разнообразии форм и направлений 

музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, 

творческой деятельности в различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, 

короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 
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различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 

динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить 

значение соответствующих терминов с опорой на карточки 

визуальной поддержки; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, 

варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на 

слух простые музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и 

трёхчастную репризную, рондо, вариации с направляющей 

помощью учителя; 

ориентироваться с направляющей помощью педагога в нотной 

записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять различные ритмические рисунки в простых заученных 

музыкальных произведениях с направляющей помощью учителя; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

иметь представления о принадлежности музыкальных интонаций, 

изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, 

народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты с опорой на карточки визуальной поддержки; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их 

фрагментов к композиторскому или народному творчеству на 

знакомом музыкальном материале; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах 

при исполнении народной песни на заученном материале с 

направляющей помощью учителя; 

исполнять народные произведения различных жанров с 

сопровождением на доступном уровне; 

участвовать в коллективной игре (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров с 

направляющей помощью учителя. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

различать на слух произведения народной и композиторской 

музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 

различать на слух и соотносить фольклорные элементы музыки 
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разных народов мира в сочинениях профессиональных 

композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров) самостоятельно или с направляющей 

помощью учителя; 

различать и характеризовать по предложенному плану 

фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять 

и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений 

духовной музыки под руководством педагога; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях 

звучания духовной музыки Русской православной церкви 

(вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть 

автора и произведение, исполнительский состав на изученном 

материале и с опорой на визуализацию; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, 

танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки 

песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

иметь представление о концертных жанрах по особенностям 

исполнения (камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры с 

опорой на карточки визуальной поддержки; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, 

характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные 

музыкальным звучанием, уметь на доступном уровне описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать с направляющей помощью педагога 

выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями 

живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, 

комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

иметь представление о разнообразии современной музыкальной 

культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных 

произведений, исполнительского стиля к различным направлениям 

современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.) с 

опорой на карточки визуальной поддержки; 

различать и соотносить музыкально-выразительные средства, 
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определяющие основной характер, настроение музыки с опорой на 

карточки визуальной поддержки; 

исполнять на доступном уровне современные музыкальные 

произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

различать особенности музыкально-сценических жанров (опера, 

балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, 

увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные 

музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов с опорой на 

карточки визуальной поддержки; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, 

хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных 

инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, 

музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и др. 

– Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, 

школы, исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной 

войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение 

многообразия жизни, различать обобщённые жанровые сферы: 

напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические 

переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в 

человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 

 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. 

Модульный принцип допускает перестановку блоков 

перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 

расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и 

внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев, концертных 

залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. В 

таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, 

увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, 

предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной 

деятельности образовательной организации.  
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2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа учебного предмета "Изобразительное 

искусство"  на уровне начального общего образования обучающихся с 

ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в 

формировании художественной культуры обучающихся, развитии 

художественно-образного мышления и эстетического отношения к 

явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого 

потенциала обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие 

духовной культуры обучающихся, формирование активной эстетической 

позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, 

понимание роли и значения художественной деятельности в жизни 

людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает 

все основные виды визуально-пространственных искусств (собственно 

изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и 

дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия 

природы, восприятию произведений искусства и формированию 

зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 

культуры.  

Важнейшей задачей является формирование активного, 

ценностного отношения к истории отечественной культуры, 

выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы 

как отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи 

восприятия с задачами практической творческой работы (при 

сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и 

эстетического наблюдения окружающей действительности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся 

с многообразием видов художественной деятельности и технически 

доступным разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется 

прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения художественно-творческих задач. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических 

материалов в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на 

основе знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, 

опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы 

обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета 

с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально 

сравнивать пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного 

расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа 

для выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать 

её в своей практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы 

товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с 

позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств его 

выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные 

представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать 

своё мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов 

смешения красок и получения нового цвета. 
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Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 

впечатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска 

выразительных образных объёмных форм в природе (например, облака, 

камни, коряги, формы плодов). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать 

представления о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания 

объёмных форм из бумаги путём её складывания, надрезания, 

закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные 

примеры узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); 

приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: 

растительные, геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной 

деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной 

композиции (стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни 

людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных 

народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская 

игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт 

практической художественной деятельности по мотивам игрушки 

выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и 

оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура». 

Рассматривать различные произведения архитектуры в 

окружающем мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и 

характеризовать особенности и составные части рассматриваемых 

зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания 

объёмных простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный 

город) в форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого 

предмета и первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
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Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки 

с позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции 

(расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, 

поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной 

установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и 

эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического 

наблюдения архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со 

станковой картиной, понимать значение зрительских умений и 

специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со 

сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и других художников по выбору 

учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным 

настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).  

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в 

детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной 

установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с 

какой целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова 

композиция в кадре. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими 

художественными материалами; осваивать выразительные свойства 

твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и 

способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации 

изображения как необходимой композиционной основы выражения 

содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных 

величин, приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и 

животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ). 
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Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции 

объекта, расположение его в пространстве; располагать изображение на 

листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, 

пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный 

характер мазков и движений кистью, навыки создания выразительной 

фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать 

особенности работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения 

разных оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать 

смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и 

сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и 

яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другое. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные 

состояния погоды (например, туман, грозу) на основе изменения 

тонального звучания цвета, приобретать опыт передачи разного 

цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер 

(герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, 

какими художественными средствами удалось показать характер 

сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных 

художественных промыслов; освоить приёмы и последовательность 

лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике 

лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного 

промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре 

произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи 

движения цельной лепной формы и разного характера движения этой 

формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать 

разнообразие форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, 

капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения 
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деревьев) – с рукотворными произведениями декоративного искусства 

(кружево, шитьё, ювелирные изделия и другое). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента 

кружева или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных 

глиняных зверушек, созданных по мотивам народного художественного 

промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных 

нехудожественных материалов в художественные изображения и 

поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на 

примерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-

иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только 

соответствуют народным традициям, но и выражают характер 

персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о 

нём, выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений 

народных былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и 

объёмного декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги 

пространственного макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных 

строений (по фотографиям в условиях урока), указывая составные части 

и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального 

воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных 

жилищ, домиков сказочных героев в иллюстрациях известных 

художников детской книги, развивая фантазию и внимание к 

архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по 

своему характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки 

зрения выражения в них содержания, настроения, расположения 

изображения в листе, цвета и других средств художественной 

выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение 

явлений природы, а также потребность в таком наблюдении. 
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Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного 

анализа произведений декоративного искусства и их орнаментальной 

организации (например, кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и 

ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

отечественных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, И. К. Айвазовского, Н. П. Крымова и других по выбору 

учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

живописи западноевропейских художников с активным, ярким 

выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по 

выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения 

отечественных художников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. 

Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и 

других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов 

линий в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических 

фигур в программе Paint, а также построения из них простых рисунков 

или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) 

инструменты и техники – карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие 

– и создавать простые рисунки или композиции (например, образ 

дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при 

фотографировании: расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в 

фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, 

о дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе 

художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный 

сюжет: рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, 

рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста 

и иллюстраций на развороте. 
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Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) 

возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой 

композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную 

открытку, совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнять творческую композицию – эскиз афиши к выбранному 

спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное 

расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным 

характером лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) 

по наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных 

художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – 

натюрморта с ярко выраженным настроением или «натюрморта-

автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по 

представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к 

выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на 

основе наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа 

на основе сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в 

технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного 

материала путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым 

«одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая 

скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
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Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные 

художественные промыслы гжель и хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, 

украшающих посуду гжели и хохломы; осваивать простые кистевые 

приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, 

украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного 

промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в 

росписи тканей, стен, уметь рассуждать с опорой на зрительный 

материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и 

трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в 

качестве эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по 

представлению на тему исторических памятников или архитектурных 

достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в 

коллективной работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной 

бумаги эскизы разнообразных малых архитектурных форм, 

наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике 

бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или 

села или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего 

города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, 

ценностно и эстетически относиться к иллюстрациям известных 

отечественных художников детских книг, получая различную 

визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников 

детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего 

города (села), характерные особенности улиц и площадей, выделять 

центральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные 

особенности, приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников 

архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на 

основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь 

обсуждать увиденные памятники. 
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Знать и уметь объяснять назначение основных видов 

пространственных искусств: изобразительных видов искусства – 

живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-

прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в 

театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и 

скульптуры, определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: 

И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. 

Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления 

об их произведениях.  

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в 

художественные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в 

обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), 

приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и 

чему посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. 

Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, 

иметь представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, 

геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых 

учебных тем, например: исследования свойств ритма и построения 

ритмических композиций, составления орнаментов путём различных 

повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его 

конструкцию и пропорции; осваивать с помощью графического 

редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения 

при создании, например, поздравительных открыток, афиши. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и 

применять их в своей практической творческой деятельности. Изучать 



134 
 

основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих 

рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных 

народов и представление о красоте человека в разных культурах, 

применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или 

просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой 

архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных 

климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, 

пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте 

человека, создавать образ женщины в русском народном костюме и 

образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, 

портрета пожилого человека, детского портрета или автопортрета, 

портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной 

эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский 

город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию 

композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на 

темы народных праздников (русского народного праздника и 

традиционных праздников у разных народов), в которых выражается 

обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой 

Отечественной войны или участие в коллективной разработке проекта 

макета мемориального комплекса ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (работа выполняется после освоения собранного 

материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране 

в память о Великой Отечественной войне).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для 

орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности 

символов и стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции 

использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении 

предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, 

традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в 
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деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных 

уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и 

головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных 

сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом его 

занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях 

разных народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные 

эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у 

разных народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного 

жилого дома – и надворных построек, уметь строить из бумаги или 

изображать конструкцию избы, понимать и уметь объяснять тесную 

связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же 

деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о 

конструктивных особенностях переносного жилища – юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную 

конструкцию здания каменного древнерусского храма, знать примеры 

наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся, 

иметь представление о красоте и конструктивных особенностях 

памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об 

устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 

устройстве и жизни в нём людей. Знать основные конструктивные черты 

древнегреческого храма, уметь его изобразить, иметь общее, целостное 

образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых 

сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) 

собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, 

уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для 

современных людей сохранения архитектурных памятников и 

исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории 

и традиций русской отечественной культуры (произведения В. М. 

Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. 

Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других 

по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском 

зодчестве (Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский 

кром, Казанский кремль и другие с учётом местных архитектурных 
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комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в 

Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых 

мемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни 

людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 

Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, 

Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору 

учителя), знать о правилах поведения при посещении мемориальных 

памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 

культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока, уметь 

обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные 

компоненты конструкции готических (романских) соборов, знать 

особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей, иметь 

представление об архитектурном своеобразии здания буддийской 

пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских 

художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и 

других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью 

графических изображений и их варьирования в компьютерной 

программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 

деревянного дома на основе избы и традициями её украшений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию юрты, находить в поисковой 

системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и 

внутренний вид юрты.  

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур 
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(каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, 

главой, куполом, готический или романский собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с 

помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить 

различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих 

технических условиях создать анимацию схематического движения 

человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения 

изображения в виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе 

PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поисковых 

системах нужный материал, или на основе собственных фотографий и 

фотографий своих рисунков, делать шрифтовые надписи наиболее 

важных определений, названий, положений, которые надо помнить и 

знать. 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным 

памятникам, в отечественные и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем. 
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2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа учебного предмета "Технология" на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. Изучение данного предмета  направлено на 

формирование навыков преобразовательной деятельности, усвоение 

социального и культурного опыта, а также на коррекцию недостатков 

познавательной деятельности, регуляции, совершенствование общей и 

мелкой моторики, коммуникативных навыков обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР). Программа отражает содержание 

обучения предмету «Технология» с учетом особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР. Овладение учебным предметом 

«Технология» представляет сложность для детей с ЗПР. Это связано с 

недостатками моторики, пространственной ориентировки,  

непониманием содержания инструкций, несформированностью 

основных мыслительных операций. Изучение программного материала 

должно обеспечить не только усвоение определенных предметных 

знаний, умений и навыков, но и совершенствование моторных функций, 

развитие слухового, зрительного и тактильного восприятия; развитие 

речи и графических навыков. 

Предмет «Технология» способствует становлению сферы 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности 

и позволяющей адаптироваться в социуме, развивает необходимые для 

социализации качества личности. Он помогает преодолеть ряд 

нежелательных особенностей обучающихся с ЗПР (ручную неумелость, 

леность, неусидчивость, поспешность и непродуманность действий, 

безразличие к результату и пр.), а потому имеет большое воспитательное 

значение.  

Содержание программы по технологии включает характеристику 

основных структурных единиц (модулей), которые являются общими 

для каждого года обучения:  

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: технологии 

работы с бумагой и картоном, технологии работы с пластичными 

материалами, технологии работы с природным материалом, технологии 

работы с текстильными материалами, технологии работы с другими 

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

3. Конструирование и моделирование: работа с 

«Конструктором» (с учётом возможностей материально-технической 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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базы образовательной организации), конструирование и моделирование 

из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов, робототехника (с учётом возможностей материально-

технической базы образовательной организации). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (далее – 

ИКТ) (с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации). 
В процессе освоения программы по технологии обучающиеся 

овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на 

развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию.  
В программе по технологии осуществляется реализация 

межпредметных связей с учебными предметами: «Математика» 

(моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование 

средств художественной выразительности, законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна), «Окружающий мир» 

(природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник 

сырья, этнокультурные традиции), «Русский язык» (использование 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами 

для создания образа, реализуемого в изделии). 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Технологии, профессии и производства 
Природное и техническое окружение человека. Природа как 

источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 

разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных 

материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия 

создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об 

изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к 

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

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по 

окончании работы. Рациональное и безопасное использование и 

хранение инструментов. 
Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с 

изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы 

обслуживания. 
Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Профессии и технологии современного мира. Использование 
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достижений науки в развитии технического прогресса. Изобретение и 

использование синтетических материалов с определёнными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, 

стеклоткань, пенопласт и другие). Профессии, связанные с опасностями 

(пожарные, космонавты, химики и другие). 
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и 

деятельность людей. Влияние современных технологий и 

преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы 

её защиты. Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве 

современных мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к 

культурным традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных 

правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и 

другое). Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация 

заданного или собственного замысла, поиск оптимальных 

конструктивных и технологических решений). Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных 

техник создания конструкций по заданным условиям в выполнении 

учебных проектов. 
Технологии ручной обработки материалов 
Бережное, экономное и рациональное использование 

обрабатываемых материалов. Использование конструктивных 

особенностей материалов при изготовлении изделий. Основные 

технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, 

отделка изделия или его деталей. Общее представление. 
Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по 

линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров) 

и изготовление изделий с опорой на рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему. Чтение условных графических изображений 

(называние операций, способов и приёмов работы, последовательности 

изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из 

бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, 

клея, скручивание, сшивание и другое. Приёмы и правила аккуратной 

работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и другое). 
Подбор соответствующих инструментов и способов обработки 

материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты 

и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и 

другие), их правильное, рациональное и безопасное использование. 
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Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). 

Приёмы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: 

разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание 

формы. Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. 

Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и 

складывание, сминание, обрывание, склеивание и другое. Резание 

бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения 

ножниц. Картон. Виды природных материалов (плоские – листья и 

объёмные – орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы работы с 

природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, 

склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина).  
Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. 

Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). 

Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 
Конструирование и моделирование 
Простые и объёмные конструкции из разных материалов 

(пластические массы, бумага, текстиль и другое) и способы их создания. 

Общее представление о конструкции изделия, детали и части изделия, 

их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения 

деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции 

образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 

Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого 

действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка 

действий в зависимости от желаемого (необходимого) результата, выбор 

способа работы в зависимости от требуемого результата (замысла). 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и другие). Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на всех этапах аналитического и 

технологического процесса при выполнении индивидуальных 

творческих и коллективных проектных работ. Робототехника. 

Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. 

Составление алгоритма действий робота. Программирование, 

тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация 

робота. 
Информационно-коммуникативные технологии 
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Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях.Информация. Виды информации. Работа с доступной 

информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 
Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, 

проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с 

готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации 

по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из 

ресурса компьютера в оформлении изделий и другое. Создание 

презентаций в программе PowerPoint или другой. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты: 

- правильно организовывать свой труд: своевременно 

подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём 

в процессе труда; применять правила безопасной работы ножницами, 

иглой и аккуратной работы с клеем; 

- действовать по предложенному образцу в соответствии с 

правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне 

материала, экономия материала при разметке);  

-определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, 

шаблон, стека и другие), использовать их в практической работе; 

  формирование умений работать с разными видами материалов 

(бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); 

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;  

 формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 

правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и 

т.д.);  

 формирование навыков самообслуживания, овладение 

некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов, 

усвоение правил техники безопасности; 

  использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач;  

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. 
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2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА)» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по адаптивной физической культуре на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования ФГОС НОО для детей с ОВЗ, а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

При создании программы по адаптивной физической культуре 

учитывались потребности современного российского общества в воспитании 

здорового поколения, государственная политика с национальными целями 

увеличения продолжительности жизни граждан России и научная теория 

физической культуры, представляющая закономерности двигательной 

деятельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и качественное 

образование в части физического воспитания, физической культуры детей 

дошкольного и начального возраста определяет образ жизни на многие годы. 

Основными составляющими в классификации физических упражнений 

по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания 

являются гимнастика, игры, туризм, спорт.  

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре 

группы: гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием 

искусственно созданных движений и действий, эффективность которых 

оценивается избирательностью воздействия на строение и функции 

организма, а также правильностью, красотой и координационной 

сложностью всех движений, игровые упражнения, состоящие из 

естественных видов действий (бега, бросков и других), которые выполняются 

в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой 

ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и 

по конечному результату действия, туристические физические упражнения, 

включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на 

лыжах, езду на велосипеде, греблю в естественных природных условиях, 

эффективность которых оценивается комплексным воздействием на 

организм и результативностью преодоления расстояния и препятствий на 

местности, спортивные упражнения объединяют ту группу действий, 

исполнение которых искусственно стандартизировано в соответствии с 
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Единой всесоюзной спортивной классификацией и является предметом 

специализации для достижения максимальных спортивных результатов.  

Основные предметные результаты по учебному предмету «Адаптивная 

физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО должны обеспечивать 

умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития, физического 

совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности. 

В программе по физической культуре отведено особое место 

упражнениям основной гимнастики и играм с использованием 

гимнастических упражнений. Овладение жизненно важными навыками 

гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важными 

навыками плавания. Программа по физической культуре включает 

упражнения для развития гибкости и координации, эффективность развития 

которых приходится на возрастной период начального общего образования. 

Целенаправленные физические упражнения позволяют избирательно и 

значительно их развить. 

Программа по адаптивной физической культуре обеспечивает 

сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение 

обучающимися нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) и другие предметные 

результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные задачи, 

изложенные в федеральной рабочей программе воспитания.  

Согласно своему назначению программа по физической культуре 

является ориентиром для составления рабочих программ образовательных 

организаций: она даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся по физической культуре, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование по разделам и темам курса, определяет 

количественные и качественные характеристики содержания, даёт 

распределение тематических разделов и рекомендуемую последовательность 

их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет 

возможности предмета для реализации требований к результатам освоения 
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основной образовательной программы начального общего образования, а 

также требований к результатам обучения физической культуре.  

В программе по физической культуре нашли своё отражение условия 

Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы. 

Предметом обучения физической культуре на уровне начального 

общего образования является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью с использованием основных 

направлений физической культуры в классификации физических упражнений 

по признаку исторически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, 

спорт – и упражнений по преимущественной целевой направленности их 

использования с учётом сенситивных периодов развития обучающихся 

начального общего образования. В процессе овладения этой деятельностью 

формируется костно-мышечная система, укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Адаптивная физическая культура обладает широкими возможностями в 

использовании форм, средств и методов обучения. Существенным 

компонентом содержания программы по физической культуре является 

физическое воспитание граждан Российской Федерации.  

Программа по физической культуре основана на системе научных 

знаний о человеке, сущности физической культуры, общих закономерностях 

её функционирования и использования с целью всестороннего развития 

людей и направлена на формирование основ знаний в области физической 

культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения 

основных двигательных действий, укрепление здоровья. 

В программе по физической культуре учтены приоритеты в обучении на 

уровне начального образования, изложенные в Концепции модернизации 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, которые нашли отражение в 

содержании программы по физической культуре в части получения знаний и 

умений выполнения базовых упражнений гимнастики для правильного 

формирования опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, 

координации, моторики, получения эмоционального удовлетворения от 

выполнения физических упражнений в игровой деятельности. 

Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для 

высокого качества преподавания физической культуры на уровне начального 
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общего образования, выполнение требований, определённых статьей 41 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ, включая определение оптимальной учебной 

нагрузки, режима учебных занятий, создание условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся, способствует решению задач, 

определённых в стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 г. и межотраслевой программы 

развития школьного спорта до 2024 г., направлена на достижение 

национальных целей развития Российской Федерации: сохранение населения, 

здоровья и благополучия людей, создание возможностей для самореализации 

и развития талантов. 

Программа по адаптивной физической культуре разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

В основе программы по адаптивной физической культуре лежат 

представления об уникальности личности каждого обучающегося, 

индивидуальных возможностях каждого обучающегося и ученического 

сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и 

управленческих команд системы образования, создающих условия для 

максимально полного обеспечения образовательных возможностей 

обучающихся в рамках единого образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре 

направлены на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в личной, общественной и 

профессиональной деятельности. Обучение по программе по физической 

культуре позволяет формировать у обучающихся установку на 

формирование, сохранение и укрепление здоровья, освоить умения, навыки 

ведения здорового и безопасного образа жизни, выполнить нормы ГТО.  

Содержание программы по физической культуре направлено на 

эффективное развитие физических качеств и способностей обучающихся, на 

воспитание личностных качеств, включающих в себя готовность и 

способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу, формирует 

творческое нестандартное мышление, инициативность, целеустремлённость, 

воспитывает этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей, учит взаимодействовать с окружающими людьми и работать в 

команде, проявлять лидерские качества. 

Содержание программы по физической культуре строится на принципах 

личностно-ориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая 
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определяет повышение внимания к культуре физического развития, 

ориентации физкультурно-спортивной деятельности на решение задач 

развития культуры движения, физическое воспитание.  

Важное значение в освоении программы по физической культуре 

уделено играм и игровым заданиям как простейшей форме физкультурно-

спортивной деятельности. В программе по физической культуре 

используются сюжетные и импровизационно-творческие подвижные игры, 

рефлексивно-метафорические игры, игры на основе интеграции 

интеллектуального и двигательного компонентов. Игры повышают интерес к 

занятиям физической культурой, а также содействуют духовно-

нравственному воспитанию обучающихся. Для ознакомления с видами 

спорта в программе по адаптивной физической культуре используются 

спортивные эстафеты, спортивные упражнения и спортивные игровые 

задания. Для ознакомления с туристическими спортивными упражнениями в 

программе по физической культуре используются туристические спортивные 

игры. Содержание программы по физической культуре обеспечивает 

достаточный объём практико-ориентированных знаний и умений. 

В соответствии с ФГОС НОО содержание программы по физической 

культуре состоит из следующих компонентов: 

знания о физической культуре (информационный компонент 

деятельности); 

способы физкультурной деятельности (операциональный компонент 

деятельности); 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный 

компонент деятельности), которое подразделяется на физкультурно-

оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

Концепция программы по физической культуре основана на следующих 

принципах: 

Принцип систематичности и последовательности предполагает 

регулярность занятий и систему чередования нагрузок с отдыхом, а также 

определённую последовательность занятий и взаимосвязь между различными 

сторонами их содержания. Учебный материал программы по физической 

культуре должен быть разделён на логически завершённые части, 

теоретическая база знаний подкрепляется практическими навыками. Особое 

внимание в программе по физической культуре уделяется повторяемости. 

Повторяются не только отдельные физические упражнения, но и 

последовательность их в занятиях. Также повторяется в определённых чертах 

и последовательность самих занятий на протяжении недельных, месячных и 

других циклов. Принцип систематичности и последовательности повышает 
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эффективность динамики развития основных физических качеств 

обучающихся с учётом их сенситивного периода развития: гибкости, 

координации, быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности выражают основные 

закономерности построения занятий в физическом воспитании. Они 

обеспечивает преемственность между занятиями, частоту и суммарную 

протяжённость их во времени. Кроме того, принцип непрерывности тесно 

связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. Принцип 

цикличности заключается в повторяющейся последовательности занятий, что 

обеспечивает повышение тренированности, улучшает физическую 

подготовленность обучающегося. 

Принцип возрастного соответствия направлений физического 

воспитания заключается в том, что программа по физической культуре 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, что 

способствует гармоничному формированию двигательных умений и навыков. 

Принцип наглядности предполагает как широкое использование 

зрительных ощущений, восприятия образов, так и постоянную опору на 

свидетельства всех других органов чувств, благодаря которым достигается 

непосредственный эффект от содержания программы по физической 

культуре. В процессе физического воспитания наглядность играет особенно 

важную роль, поскольку деятельность обучающихся носит в основном 

практический характер и имеет одной из своих специальных задач 

всестороннее развитие органов чувств. 

Принцип доступности и индивидуализации означает требование 

оптимального соответствия задач, средств и методов физического 

воспитания возможностям обучающихся. При реализации принципа 

доступности учитывается готовность обучающихся к освоению материала, 

выполнению той или иной физической нагрузки и определяется мера 

доступности задания. Готовность к выполнению заданий зависит от уровня 

физического и интеллектуального развития, а также от их субъективной 

установки, выражающейся в преднамеренном, целеустремлённом и волевом 

поведении обучающихся. 

Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное 

отношение обучающихся к выполнению физических упражнений, осознание 

и последовательность техники выполнения упражнений (комплексов 

упражнений), техники дыхания, дозированности объёма и интенсивности 

выполнения упражнений в соответствии с возможностями. Осознавая 

оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, 
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обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать двигательные 

задачи. 

Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, 

предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой по физической 

культуре, которая заключается в постановке и выполнении всё более 

трудных новых заданий, в постепенном нарастании объёма и интенсивности 

и связанных с ними нагрузок. Программой по физической культуре 

предусмотрено регулярное обновление заданий с общей тенденцией к росту 

физических нагрузок. 

Принцип вариативности предполагает многообразие и гибкость 

используемых в программе по физической культуре форм, средств и методов 

обучения в зависимости от физического развития, индивидуальных 

особенностей и функциональных возможностей обучающихся, которые 

описаны в программе по физической культуре. Соблюдение этих принципов 

позволит обучающимся достичь наиболее эффективных результатов.  

Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение 

главных педагогических правил: от известного к неизвестному, от лёгкого к 

трудному, от простого к сложному. Планирование учебного материала 

рекомендуется в соответствии с постепенным освоением теоретических 

знаний, практических умений и навыков в учебной и самостоятельной 

физкультурной, оздоровительной деятельности. 

В основе программы по физической культуре лежит системно-

деятельностный подход, целью которого является формирование у 

обучающихся полного представления о возможностях физической культуры. 

В содержании программы по физической культуре учитывается взаимосвязь 

изучаемых явлений и процессов, что позволит успешно достигнуть 

планируемых результатов – предметных, метапредметных и личностных. 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» – 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают 

результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС НОО. 

К направлению первостепенной значимости при реализации 

образовательных функций физической культуры традиционно относят 

формирование знаний основ физической культуры как науки области знаний 
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о человеке, прикладных умениях и навыках, основанных на физических 

упражнениях для формирования и укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности, и как одного из основных компонентов 

общей культуры человека. 

Используемые в образовательной деятельности технологии программы 

по физической культуре позволяют решать преемственно комплекс основных 

задач физической культуры на всех уровнях общего образования. 

В содержании программы по физической культуре учтены основные 

направления развития познавательной активности человека, включая знания 

о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке 

(психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе 

(историко-социологические основы деятельности). 

Задача адаптивной физической культуры состоит в формировании 

системы физкультурных знаний, жизненно важных прикладных умений и 

навыков, основанных на физических упражнениях для укрепления здоровья 

(физического, социального и психологического), освоении упражнений 

основной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека, 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (например, распорядок дня, утренняя гимнастика, 

гимнастические минутки, подвижные и общеразвивающие игры), умении 

применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной деятельности и, как результат, – физическое 

воспитание, формирование здоровья и здорового образа жизни. 

Наряду с этим программа по физической культуре обеспечивает: 

единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации с целью реализации равных возможностей получения 

качественного начального общего образования; 

преемственность основных образовательных программ по физической 

культуре дошкольного, начального общего и основного общего образования; 

возможности формирования индивидуального подхода и различного 

уровня сложности с учётом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся (включая одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

государственные гарантии качества начального общего образования, 

личностного развития обучающихся; 

овладение современными технологическими средствами в ходе 

обучения и в повседневной жизни, освоение цифровых образовательных сред 
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для проверки и приобретения знаний, расширения возможностей личного 

образовательного маршрута; 

формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и 

спорта в национальной стратегии развития России, их исторической роли, 

вкладе спортсменов России в мировое спортивное наследие; 

освоение обучающимися технологий командной работы на основе 

личного вклада каждого в решение общих задач, осознания личной 

ответственности, объективной оценки своих и командных возможностей.  

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет 

обучающимся осваивать программу по физической культуре в соответствии с 

возможностями каждого. 

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального 

образования по программе по физической культуре являются: 

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства физической культуры для достижения цели динамики 

личного физического развития и физического совершенствования; 

умение активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей, проявлять 

лидерские качества в соревновательной деятельности, работоспособность в 

учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при изучении и выполнении 

физических упражнений; 

умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми, в том числе при передаче информации на заданную тему, по общим 

сведениям теории физической культуры, методикам выполнения физических 

упражнений, правилам проведения общеразвивающих подвижных игр и 

игровых заданий; 

умение работать над ошибками, в том числе при выполнении 

физических упражнений, слышать замечания и рекомендации педагога, 

концентрироваться при практическом выполнении заданий, ставить перед 

собой задачи гармоничного физического развития. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической 

культуры – 405 часов: в 1 классе – 99 часов (3 часа в неделю), во 2 классе – 

102 часа (3 часа в неделю), в 3 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе 

– 102 часа (3 часа в неделю). 

При планировании учебного материала по программе по физической 

культуре рекомендуется реализовывать на уроках физической культуры 

учебный план: для всех классов начального общего образования в объёме не 
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менее 70% учебных часов должно быть отведено на выполнение физических 

упражнений. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные 

занятия физической культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. 

Основные разделы урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, 

положения лёжа, сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы 

выполнения гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. 

Гимнастический (мягкий) бег. Основные хореографические позиции.  

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное 

оборудование и инвентарь. Одежда для занятий физическими упражнениями. 

Техника безопасности при выполнении физических упражнений, проведении 

игр и спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт. 

Физические упражнения. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения 

упражнений общей разминки на подготовку мышц тела к выполнению 

физических упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей 

разминки с контролем дыхания: приставные шаги вперёд на полной стопе 

(гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд на полупальцах и пятках 

(«казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными 

коленями и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, 

сочетаемые с отведением рук назад на горизонтальном уровне 

(«конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для 

формирования и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для 

формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и 

подвижности суставов («лягушонок»), упражнения для растяжки задней 

поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»), 

упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности 

тазобедренных, коленных и голеностопных суставов («велосипед»). 
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Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости 

позвоночника, упражнения для разогревания методом скручивания мышц 

спины («верёвочка»), упражнения для укрепления мышц спины и увеличения 

их эластичности («рыбка»), упражнения для развития гибкости позвоночника 

и плечевого пояса («мост») из положения лёжа. 

Подводящие упражнения. 

Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений к 

выполнению продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим 

предметом. 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной 

вчетверо, – перед собой, сложенной вдвое – поочерёдно в лицевой, боковой 

плоскостях. Подскоки через скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку 

вперёд, назад. Игровые задания со скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача 

мяча из руки в руку. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с 

ладони на тыльную сторону руки и обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. 

Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных 

навыков и умений. 

Равновесие – колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие 

(«арабеск») попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок 

пять и девяносто градусов. Прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с 

поворотом на сорок пять и девяносто градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», 

«верёвочка». 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками.  

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты 

с мячом, со скакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства.  

Организующие команды и приёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих 

команд. 
 

2 КЛАСС 

 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и 

длины своего тела. Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние 

Олимпийские игры. Символ победы на Олимпийских играх. Возрождение 
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Олимпийских игр. Современная история Олимпийских игр. Виды 

гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта. 

Всероссийские и международные соревнования. Календарные соревнования.  

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных 

упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с 

контролем дыхания: гимнастический бег вперёд, назад, приставные шаги на 

полной стопе вперёд с движениями головой в стороны («индюшонок»), шаги 

в полном приседе («гусиный шаг»), небольшие прыжки в полном приседе 

(«мячик»), шаги с наклоном туловища вперёд до касания грудью бедра 

(«цапля»), приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»), наклоны 

туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью 

(«складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений 

основной гимнастики для формирования и развития опорно-двигательного 

аппарата, включая: упражнения для формирования стопы, укрепления мышц 

стопы, развития гибкости и подвижности суставов, упражнения для развития 

эластичности мышц ног и формирования выворотности стоп, упражнения 

для укрепления мышц ног, рук, упражнения для увеличения подвижности 

тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса 

(«берёзка»), упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», 

«коробочка»), упражнения для укрепления брюшного пресса («уголок»), 

упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности 

(«киска»), упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на 

колене (махи назад) поочерёдно правой и левой ногой, прямые ноги 

разведены в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки 

вверх, прижаты к ушам («коромысло»), упражнение для укрепления мышц 

живота, развития координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»).  

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления 

голеностопных суставов, развития координации и увеличения эластичности 

мышц: стоя лицом к гимнастической стенке (колени прямые, туловище и 

голова прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, руки в опоре на 

гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед (колени 

вперёд, вместе) – вытянуть колени – подняться на полупальцы – опустить 

пятки на пол в исходное положение. Наклоны туловища вперёд, назад и в 

сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие «пассе» (в сторону, 

затем вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд 

(горизонтально) и мах вперёд горизонтально. Приставные шаги в сторону и 
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повороты. Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), 

разножка на сорок пять и девяносто градусов (вперёд и в сторону).  

Подводящие упражнения, акробатические упражнения. 

Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад, шпагат, колесо, мост из 

положения сидя, стоя и вставание из положения мост. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим 

предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной 

вдвое, перед собой, ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с 

двойным махом вперёд. Игровые задания со скакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 

Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные 

эстафеты с гимнастическим предметом. Спортивные и туристические 

физические игры и игровые задания. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных 

упражнений в комбинации. 

Пример: 

Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с 

мячом на ладони вперёд (локоть прямой) – бросок мяча в заданную 

плоскость (на шаг вперёд) – шаг вперёд с поворотом тела на триста 

шестьдесят градусов – ловля мяча. 

Пример: 

Исходное положение: сидя в группировке – кувырок вперед-поворот 

«казак» – подъём – стойка в VI позиции, руки опущены. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных 

навыков и умений. 

Плавательная подготовка. 

Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного 

плавания: освоение универсальных умений дыхания в воде. Освоение 

упражнений для формирования навыков плавания: «поплавок», «морская 

звезда», «лягушонок», «весёлый дельфин». Освоение спортивных стилей 

плавания. 

Основная гимнастика. 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения 

гимнастических упражнений. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста 

шестьдесят градусов на одной ноге (попеременно), техники выполнения 

серии поворотов колено вперёд, в сторону, поворот «казак», нога вперёд 

горизонтально. Освоение техники выполнения прыжков толчком с одной 
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ноги вперёд, с поворотом на девяносто и сто восемьдесят градусов в обе 

стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с 

поворотом), шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с 

различными подскоками, элементы русского танца («припадание»), элементы 

современного танца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных 

упражнений и танцевальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со 

скакалкой. Спортивные игры. Туристические игры и задания. 

Организующие команды и приёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих 

команд и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две 

шеренги, стоя на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне 

по одному с равномерной скоростью. 
 

3 КЛАСС 

 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики 

и регулярного выполнения физических упражнений на человека. Физические 

упражнения. Классификация физических упражнений по направлениям. 

Эффективность развития физических качеств в соответствии с сенситивными 

периодами развития. Гимнастика и виды гимнастической разминки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к 

выполнению акробатических упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических 

упражнений для развития основных физических качеств.  

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной 

разминки и разминки у опоры в группе. 

Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием танцевальных шагов, 

поворотов, прыжков, гимнастических и акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических 

упражнений по преимущественной целевой направленности их 

использования. 
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Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений 

различными способами передвижений, включая перекаты, повороты, 

прыжки, танцевальные шаги. 

Организующие команды и приёмы. 

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих 

команд и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две 

шеренги, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с 

равномерной скоростью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, 

комплексов гимнастических упражнений, подбор и выполнение комплексов 

физкультминуток, утренней гимнастики. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на 

развитие отдельных мышечных групп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с 

учётом особенностей режима работы мышц (динамичные, статичные).  

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том 

числе с использованием гимнастических предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков 

гимнастического мяча в заданную плоскость пространства одной рукой 

(попеременно), двумя руками, имитация падения в группировке с кувырками, 

бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную цель, прыжки в 

высоту, в длину, плавание. 

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при 

наличии материально-технической базы). 

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических 

упражнений для начальной подготовки по данному виду спорта. 

Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий. 

Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. 

Шеренги, перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в 

движении. 

Различные групповые выступления, в том числе освоение основных 

условий участия во флешмобах. 
 

4 КЛАСС 

 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и 

гимнастические виды спорта. Принципиальные различия спорта и 
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физической культуры. Ознакомление с видами спорта (на выбор) и 

правилами проведения соревнований по виду спорта (на выбор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического 

совершенствования и эффективного развития физических качеств по 

индивидуальной образовательной траектории, в том числе для утренней 

гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, координации. 

Самостоятельное проведение разминки по её видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и 

игровых заданий, принципы проведения эстафет при ролевом участии 

(капитан команды, участник, судья, организатор). Туристическая игровая и 

спортивная игровая деятельность. Обеспечение индивидуального и 

коллективного творчества по созданию эстафет, игровых заданий, флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые 

задания в рамках освоения упражнений единоборств и самообороны. 

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового 

снаряжения для туристического похода, составление маршрута на карте с 

использованием компаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя 

нагрузки (амплитуды движения) при выполнении физического упражнения. 

Способы демонстрации результатов освоения программы по физической 

культуре.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной 

гимнастики с элементами акробатики и танцевальных шагов. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для 

развития силы мышц рук (для удержания собственного веса).  

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для 

сбалансированности веса и роста; эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на 

укрепление мышц брюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок» 

(усложнённый вариант), упражнение для рук, упражнение «волна» вперёд, 

назад, упражнение для укрепления мышц спины и увеличения эластичности 

мышц туловища.  

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и 

поднятие из моста, шпагаты: поперечный или продольный, стойка на руках, 

колесо. 

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и 

туристической ходьбы и равномерного бега на 60 и 100 м.  
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Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в 

высоту с разбега (при наличии специального спортивного 

легкоатлетического оборудования). 

Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время и 

дистанцию (на выбор) при наличии материально-технического обеспечения). 

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических 

упражнений для начальной подготовки по данному виду спорта в 

соответствии со стандартами спортивной подготовки. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков 

гимнастического мяча в заданную плоскость пространства одной рукой 

(попеременно), двумя руками, имитация падения в группировке с кувырками, 

перемещение на лыжах, бег (челночный), метание теннисного мяча в 

заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх.  

Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и 

движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и 

спортивных упражнений.  

Демонстрация результатов освоения программы по физической 

культуре. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) патриотического воспитания:  

ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, 

историческому и научному наследию, понимание значения физической 

культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной 

информацией о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на 

международной спортивной арене, основных мировых и отечественных 

тенденциях развития физической культуры для блага человека, 

заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

2) гражданского воспитания:  

представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение 

физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, 

готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, 

оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения. 

3) ценности научного познания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и 

воспитании человека в российской культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по 

физической культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых 

привычек, физического развития и физического совершенствования; 
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познавательная и информационная культура, в том числе навыки 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий;  

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем.  

4) формирование культуры здоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, 

ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том 

числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных 

жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый образ жизни, 

необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом. 

5) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное 

отношение к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих 

двигательных действиях, ответственное отношение к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения 

правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни 

людей. 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические и исследовательские действия, работа с 

информацией: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической 

культуре (в пределах изученного), применять изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической 

культурой на работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального 

благополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических 

упражнений, плавании; 
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устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на 

развитие физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с 

определённым классификационным признаком: по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой 

направленности их использования, преимущественному воздействию на 

развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических 

упражнений, навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия 

снежного покрова), упражнений начальной подготовки по виду спорта (по 

выбору), туристических физических упражнений; 

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию 

упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием 

физических упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности, в том числе для целей эффективного развития физических 

качеств и способностей в соответствии с сенситивными периодами развития, 

способности конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, использовать знания и умения в области культуры движения, 

эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов;  

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, 

просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического 

развития, в том числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, 

туристических физических упражнений; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности её использования для решения конкретных учебных задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Общение: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное 

благополучие человека; 
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строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения 

правил при выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, 

спортивных эстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, 

спортивные эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, 

включая обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, 

выполнение функциональных обязанностей, осуществление действий для 

достижения результата; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и 

игр на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация и самоконтроль: 

оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего 

организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты 

простудных заболеваний); 

контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям 

частоты пульса и самочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для 

здоровья и жизни; 

проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении 

намеченных планов организации своей жизнедеятельности, проявлять 

стремление к успешной образовательной, в том числе физкультурно-

спортивной, деятельности, анализировать свои ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая 

культура» отражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности.  

В составе предметных результатов по освоению обязательного 

содержания, установленного программой по физической культуре, выделяются: 

полученные знания, освоенные обучающимися, умения и способы действий, 
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специфические для предметной области «Физическая культура» периода 

развития начального общего образования, виды деятельности по получению 

новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания 

включены физические упражнения: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием 

искусственно созданных движений и действий, эффективность которых 

оценивается избирательностью воздействия на строение и функции организма, 

а также правильностью, красотой и координационной сложностью всех 

движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий 

(элементарных движений, бега, бросков и других), которые выполняются в 

разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и 

оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному 

результату действия (например, точнее бросить, быстрее добежать, выполнить 

в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным 

результатом задания); 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, 

прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, 

эффективность которых оценивается комплексным воздействием на организм и 

результативностью преодоления расстояния и препятствий на местности;  

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение 

которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной 

спортивной классификацией и является предметом специализации для 

достижения максимальных спортивных результатов. К последней группе в 

программе по физической культуре условно относятся некоторые физические 

упражнения первых трёх трупп, если им присущи перечисленные признаки 

(спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, 

спортивные туристические упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 

сформированность у обучающихся определённых умений. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

Знания о физической культуре: 

различать основные предметные области физической культуры 

(гимнастика, игры, туризм, спорт); 

формулировать правила составления распорядка дня с использованием 

знаний принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями в зале и на улице, иметь представление о здоровом 

образе жизни, о важности ведения активного образа жизни, формулировать 
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основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

формулировать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, применять их в 

повседневной жизни, понимать и раскрывать значение регулярного выполнения 

гимнастических упражнений для гармоничного развития, описывать формы 

наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных 

способностей; 

иметь представление об основных видах разминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в 

положении стоя, сидя и при ходьбе, упражнения для развития гибкости и 

координации; 

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, 

измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и 

массы тела, сравнивать их значения с рекомендуемыми для гармоничного 

развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, 

строевые упражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в 

том числе ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с 

использованием танцевальных шагов, выполнять игровые задания для 

знакомства с видами спорта, плаванием, основами туристической деятельности, 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности, выполнять команды и 

строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для 

формирования опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, 

мягкий бег;  

упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств 

(гибкость, координация), эффективность развития которых приходится на 

период начального общего образования, и развития силы, основанной на 

удержании собственного веса; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, 

координационно-скоростных способностей, в том числе с использованием 

гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие 

жизненно важных навыков и умений (группировка, кувырки, повороты в обе 
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стороны, равновесие на каждой ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног 

вперёд, назад, с поворотом в обе стороны; 

осваивать способы игровой деятельности.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

Знания о физической культуре: 

описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений 

по видам разминки, отмечать динамику развития личных физических качеств: 

гибкости, силы, координационно-скоростных способностей; 

кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, 

олимпийского движения, некоторых видов спорта, излагать и находить 

информацию о ГТО, его нормативов, описывать технику удержания на воде и 

основных общеразвивающих гимнастических упражнений как жизненно 

важных навыков человека, понимать и раскрывать правила поведения на воде, 

формулировать правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных 

ванн, гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во 

время купания и занятий плаванием, характеризовать умение плавать. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

выбирать и составлять комплексы упражнений основной гимнастики для 

выполнения определённых задач, включая формирование свода стопы, 

укрепление определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов;  

использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной 

постановки стопы при ходьбе, характеризовать основные показатели 

физических качеств и способностей человека (гибкость, сила, выносливость, 

координационные и скоростные способности) и перечислять возрастной период 

для их эффективного развития; 

принимать решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила 

безопасности в процессе игры; 

знать основные строевые команды.  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с 

включением утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений 

гимнастики, измерять, сравнивать динамику развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационных способностей, измерять 

(пальпаторно) частоту сердечных сокращений при выполнении упражнений с 

различной нагрузкой; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с 

определённым классификационным признаком: по признаку исторически 
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сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой 

направленности их использования, по преимущественному воздействию на 

развитие отдельных качеств (способностей) человека.  

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, 

командные перестроения: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

устанавливать ролевое участие членов команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать физические упражнения на развитие гибкости и 

координационно-скоростных способностей; 

осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим 

шагом, мягким бегом вперёд, назад, прыжками, подскоками, галопом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, 

гимнастических и акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с 

гимнастическими предметами для развития моторики, пространственного 

воображения, меткости, гибкости, координационно-скоростных способностей; 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге 

попеременно, прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в 

группировке (в обе стороны); 

осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными 

стилями плавания (при наличии материально-технического обеспечения). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

Знания о физической культуре: 

представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей 

стране, формулировать отличие задач физической культуры от задач спорта;  

выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования, находить и 

представлять материал по заданной теме, объяснять связь физических 

упражнений для формирования и укрепления здоровья, развития памяти, 

разговорной речи, мышления; 

представлять и описывать общее строение человека, называть основные 

части костного скелета человека и основные группы мышц; 

описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по 

физической культуре; 

находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно 

развивается каждое из следующих физических качеств: гибкость, координация, 

быстрота, сила, выносливость; 
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различать упражнения по воздействию на развитие основных физических 

качеств и способностей человека; 

различать упражнения на развитие моторики;  

объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде;  

формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений 

(по виду спорта на выбор); 

выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, 

разминку у опоры, характеризовать комплексы гимнастических упражнений по 

целевому назначению; 

организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет 

(на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду 

движения) при выполнении физического упражнения, оценивать и объяснять 

меру воздействия того или иного упражнения (по заданию) на основные 

физические качества и способности; 

проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений 

основной гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с 

гимнастическим предметом/без гимнастического предмета (организатор 

эстафеты, главный судья, капитан, член команды). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и 

комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том числе 

танцевальных шагов, поворотов, прыжков; 

осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): 

брасс, кроль на спине, кроль; 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений 

для развития гибкости, координационно-скоростных способностей; 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений и жизненно важных навыков двигательной деятельности человека, 

такие как: построение и перестроение, перемещения различными способами 

передвижения, группировка, перекаты, повороты, прыжки, удержание на воде, 

дыхание под водой и другие; 
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проявлять физические качества: гибкость, координацию – и 

демонстрировать динамику их развития; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах занятий; 

осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания 

(брасс, кроль) с динамикой улучшения показателей скорости при плавании на 

определённое расстояние; 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений 

акробатики с использованием и без использования гимнастических предметов 

(мяч, скакалка); 

осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, 

включая: серию поворотов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, 

прыжки с толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми 

коленями, прямо и с полуповоротом, с места и с разбега, прыжки и подскоки 

через вращающуюся скакалку; 

осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных 

погодных условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную 

цель, прыжков в высоту через планку, прыжков в длину и иное; 

осваивать универсальные умения при выполнении специальных 

физических упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду 

спорта (по выбору). 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

Знания о физической культуре: 

определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в 

общей культуре человека, пересказывать тексты по истории физической 

культуры, олимпизма, понимать и раскрывать связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации по 

преимущественной целевой направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия 

задач физической культуры от задач спорта; 

характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации 

физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания и отмечать роль туристической деятельности в 

ориентировании на местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях;  
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давать основные определения по организации строевых упражнений: 

строй, фланг, фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, 

шеренга, колонна; 

знать строевые команды; 

знать и применять методику определения результатов развития 

физических качеств и способностей: гибкости, координационно-скоростных 

способностей; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения 

травматизма; 

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий 

и условий занятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие 

физических качеств (сила, быстрота, координация, гибкость).  

Способы физкультурной деятельности: 

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за 

своим физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после 

закаливающих процедур; 

измерять показатели развития физических качеств и способностей по 

методикам программы по физической культуре (гибкость, координационно-

скоростные способности); 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и 

специальных физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие 

гибкости, координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности 

суставов, увеличение эластичности мышц, формирование стопы и осанки, 

развитие меткости и другие; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, 

утренняя гимнастика, учебно-тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических 

качеств и способностей в зависимости от уровня физической подготовленности 

и эффективности динамики развития физических качеств и способностей;  

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической 

нагрузки при выполнении упражнений на развитие физических качеств по 

частоте сердечных сокращений; 

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических 

упражнений при различных видах разминки: общей, партерной, разминки у 
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опоры – в целях обеспечения нагрузки на группы мышц в различных 

положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития 

собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и показывать универсальные умения при выполнении 

организующих упражнений; 

осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах 

при разучивании специальных физических упражнений; 

проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при 

выполнении специальных физических упражнений и упражнений основной 

гимнастики; 

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений и техники плавания; 

различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при 

разучивании и выполнении физических упражнений; 

осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на 

выбор), выполнять плавание на скорость; 

описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по 

виду спорта (на выбор); 

соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом; 

демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, 

скакалка) при передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков 

толчком с одной ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, 

колесо, шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка 

на руках); 

осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, 

парами, в группах; 

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам 

разминки (общая, партерная, у опоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной 

и игровой деятельности; 

осваивать технические действия из спортивных игр. 
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2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «ВЕСЕЛАЯ МАТЕМАТИКА» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа начального общего образования для обучающихся с ЗПР 

(далее-АООП 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. Нормативно-правовую 

базу разработки АООП НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья составляют:  

Основная задача обучения математики в школе - обеспечить прочное и 

сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Как активизировать мыслительную деятельность учащихся на уроке? Как 

заставить младшего школьника задуматься, начать размышлять над 

математическими заданиями, вопросами, задачами? Во всяком случае, не 

принуждением,  которое угнетает ребёнка, не способствует развитию учебной 

мотивации. Нужно просто помочь ребёнку развить его способности, сделать 

процесс обучения увлекательным и интересным. В этом могут помочь занятия 

по математике в форме игровых занятий. Программа занятий выражает 

целевую направленность на развитие и совершенствование познавательного 

процесса с внесением акцента на развитие у ребенка внимания, восприятия и 

воображения, памяти и мышления ребенка. Преподавание здесь строится как 

дополнительное изучение вопросов, предусмотренных программой основного 

курса. Специфика программы «Весёлая математика» состоит в необходимости 

в начальный период обучения уточнять у детей математические представления,  

понятия о числе и овладение счетом с группами предметов. 

Учебный курс изучается во 2 классе, рассчитан на 34 часа по 1 часу в 

неделю. 

Курс направлен на развитие познавательных способностей и обще 

учебных умений и навыков; интеллектуальное развитие учащихся, 

формирование качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимой для продуктивной жизни в обществе; воспитание 

мировоззрения и ряда личностных качеств.  

Содержание курса обеспечивает преемственность с программой 

обучения, но с включением новых элементов, материала занимательного и 

творческого уровня. 

 Изучение курса «Весёлая математика» способствует решению следующих 

задач: 

1)учитывая интересы и склонности учащихся, расширить и углубить знания по 

предмету. 

2)обеспечить усвоение ими программного материала, ознакомить школьников с 

некоторыми общими идеями современной математики. 
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3)формировать речь и развивать мышление учащихся. 

4)обогащать словарный запас. 

5) корректировать речь и развивать слуховое восприятие. 

Каждое занятие наполнено математическими заданиями занимательного 

характера; задания с игровым сюжетом позволяют детям увидеть неразрывную 

связь математики с окружающим миром, расширяют их кругозор, обогащают 

активный словарный запас. 

В процессе проведения занятий решается проблема дифференциации 

обучения, расширяются рамки учебной программы, появляется реальная 

возможность, работая в зоне ближайшего развития каждого ребенка, поднять 

авторитет даже слабого ученика.  

Принципы обучения  

занимательность; 

научность; 

сознательность и активность; 

наглядность; 

доступность; 

связь теории с практикой; 

индивидуальный подход к учащимся. 

 

 

Личностные, метапредметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета (курса). 

Личностными результатами изучения данного  курса являются: 

1. развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

2. развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

3. воспитание чувства справедливости, ответственности; 

4. развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

За время изучения  курса ученики овладеют метапредметными универсальным 

 учебным действиям: 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений 

для работы с числовыми головоломками. 

 Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными 

правилами. 

 Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии. 
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 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, 

 Использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять свои 

ошибки и ошибки товарищей. 

 

     Предметными результатами изучения курса «Веселая  математика» во 2 

классе являются формирование следующих умений. 

Учащиеся должны уметь: 

 Делать умозаключения из двух суждений, сравнивать, устанавливать 

закономерности, называть последовательность простых действий; 

 находить закономерности в расположении фигур по значению двух 

признаков, решать задачи на логику; 

 называть противоположные по смыслу слова; решать задачи, решать 

задачи на смекалку; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; читать 

информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие 

два действия (сложение и/или вычитание); 

 составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

 проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

 объяснять решение задач по перекладыванию спичек с заданным 

условием и решением; 

 решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

 уметь объяснить, как получен результат заданного математического 

фокуса 

 

          Курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к 

каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы учащихся.  

Результаты изучения учебного курса «Весёлая математика» тесно связаны 

с остальными предметами начальной школы. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный 

компонент содержания образования. 

Содержание программы носит  коррекционный характер.  

В зависимости от целей конкретного урока и специфики темы формы 

занятий могут быть различны:  

уроки - исследования, ролевые игры, уроки - путешествия, уроки -праздники, 

уроки – сказки, практические работы, игры (интерес и игра вот средства, 

которые способны организовать детей на активную умственную деятельность, 

приобщить его к творческой работе на уроке), экскурсии. 

 

http://sol-dobr.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/plani-i-pologenia/183-rabochaya-programma-po-vneurochnoj-deyatelnosti-qzanimatelnaya-matematikaq-2-klass.html
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Материально-техническое обеспечение программы представлено банком 

медиапрезентаций по изучаемым темам, аудио- и видеоматериалами, 

таблицами, различными дидактическими пособиями. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

К концу II класса учащиеся должны знать:  

 последовательность чисел от 0 до 100;  

 таблицу сложения  чисел в пределах 20. 

Учащиеся должны уметь:  

 читать и записывать числа от 0 до 10;  

 измерять длину отрезков и предметов;  

 определять время по часам;  

 набирать заданную сумму денег и производить их размен. 
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2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

ГРАММАТИКА» 

Пояснительная записка 

Программа  учебного предмета "Занимательная грамматика" на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

К основной программе разработан курс «Занимательная грамматика» на 

основе требований ФГОС НОО для реализации общеинтеллектуального 

направления развития личности. Программа курса предназначена для учащихся 

начальной школы и реализуется через курс, содержание которого 

предусматривает взаимосвязь с программой «Русский язык» под редакцией 

В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого (УМК «Школа России»). 

Программа данного курса позволяет показать обучающимся, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это 

имеет большое значение для формирования подлинных познавательных 

интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения грамматики 

школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов», понять, что обычные 

слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к занятиям данного 

курса должно пробуждать у обучающихся стремление расширять свои знания 

по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Содержание курса и методы обучения содействуют приобретению и 

закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках 

русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды 

работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, 

пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, 

кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Дидактический материал в 

большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его более 

легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей прекрасный 

мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

 

Цель курса: формировать основы предметных знаний, умений и навыков, а 

также общеучебных умений, необходимых для успешного решения учебных, 

практических задач и жизненных ситуаций. 

 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 привитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над               

познанием родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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 ознакомление учащихся с правилами, нормами поведения в общественных 

местах. 

Развивающие: 

 развитие смекалки и сообразительности; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развитие умения пользоваться различными словарями; 

 организация личной и коллективной деятельности в работе с книгой; развитие 

коммуникативных способностей школьников; 

Воспитывающие: 

 формирование устойчивой положительной самооценки школьников; 

 воспитание культуры обращения с книгой; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

 

Место курса в учебном плане 

Изучение курса «Занимательная грамматика» рассчитан на 1 час в неделю, 

34 часа в год. Продолжительность занятия 40 минут. 

 

Педагогические условия реализации программы 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

 личностно - ориентированный подход, 

 занимательность, 

 научность, 

 сознательность и активность, 

 наглядность, 

 доступность, 

 связь теории с практикой, 

 индивидуальный подход к учащимся. 

 

Формы проведения занятий: 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок; 

 конкурсы, весёлые викторины, КВНы; 

 защита проектов; 

 инсценирование; 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 

 диалог, речевая игра. 

 

Программа предусматривает индивидуальную работу, работу с 

привлечением родителей. Творческая деятельность включает проведение игр, 

викторин, использование метода проектов, поиск необходимой информации в 
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энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в сети 

Интернет. 

 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в 

занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: теоретическая, 

практическая и игровая. 

Применяемые технологии: 

 уровневая дифференциация; 

 игровая; 

 поисковая деятельность; 

 моделирующая деятельность; 

 развивающее обучение; 

 проектная деятельность; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационно – коммуникативные технологии. 

 

Методы: словесный (беседа, рассказ, объяснение); практический; наглядный 

(показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций). 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации 

и индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных 

действий и личностных качеств обучающихся. 

На занятиях прослеживаются межпредметные связи с уроками 

литературного чтения, русского языка, окружающего мира. 

Содержание учебного материала курса 

Сокровища родного языка (2ч) 

Наша речь и наш язык. Речь – средство передачи мыслей и чувств. Речь устная 

и письменная. Значение речи в жизни человека. 

Культура речи (9 ч) 

Культура общения. Выражение приветствия, прощания, просьбы, извинения, 

благодарности. Темп речи. Скороговорка. Громкость как свойство устной речи. 

Мимика и жесты в устной речи. Правила разговора по телефону. 

Слово в языке и речи (8 ч) 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы. Фразеологические обороты. Части 

речи. Однокоренные слова. 

Грамматика родного языка (14 ч) 

Правописание гласных после шипящих. Имена собственные. 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 предлогов со 

словами. Правописание слов с разделительным мягким знаком. Оформление 

предложения на письме. 

Итоговое занятие (1ч) 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 
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Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 

точка или многоточие, точка или восклицательный знак); 

 обогащать личный опыт общения; 

 ориентироваться на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе 

общения; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться высказывать   своё   предположение (версию) на   основе работы с 

материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы другую; 

 подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые 

слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения         и общения, оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; 

 выполнять различные роли (лидера,  исполнителя); 

 овладевать нормами речевого этикета и культуры поведения; 

 овладевать культурой общения в системе «учитель ↔ ученик», «ученик ↔ 

ученик», «взрослый ↔ ребенок». 

Предметные результаты: 

Занятия должны помочь учащимся: 

усвоить основные базовые знания по русскому языку; его ключевые понятия; 

помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

формировать творческое мышление; 

способствовать улучшению качества письма и речи. 

Учащиеся должны: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 
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 составлять устный рассказ по картинке; 

 называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные 

и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги,  

ставить ударение; 

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные 

звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость 

или мягкость согласного звука); 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

 определять количество букв и звуков в слове; 

 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

 ставить пунктуационные знаки в конце предложения; 

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

 находить корень в группе доступных однокоренных слов.
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2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«РИТМИКА»  

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

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

речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется 

коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. 

Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 

пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа 

жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

- восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на 

слух начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух 

громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; 

различение и опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, 

четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки; 

- упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг 

напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в 

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

кругу, в заданном направлении, разными видами шага; повороты; 

- ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  

- упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, 

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

- игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто 

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

- танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

- декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка 

мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, 

отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.).             

Общая цель занятий ритмикой заключается в развитии двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. В соответствии с 

обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ особыми образовательными 

потребностями определяются общие задачи коррекционного курса: 

 развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития;  

развитие выразительности движений и самовыражения;  развитие мобильности;  

коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер 

благодаря согласованному воздействию музыки и движения;  развитие общей и 

речевой моторики;  развитие ориентировки в пространстве;  формирование навыков 

здорового образа жизни и укрепление здоровья. 



 

182 
 

       Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно включается 

в содержание образования обучающихся с ЗПР. Он является необходимым, потому 

что типичная для детей эмоциональная незрелость, недостатки регуляции, 

незначительные двигательные расстройства, проявляющиеся как моторная 

неловкость, достаточно легко корригируются в ходе занятий ритмикой. Дети на 

занятиях приобщаются к музыке, учатся воспринимать на слух средства 

музыкальной выразительности (различать веселые и спокойные мелодии), 

усваивают метроритм и пр. Благодаря этому развивается не только чувство ритма, 

музыкальный слух и память, совершенствуется эстетический вкус, но и создаются 

предпосылки для прогресса в общем психологическом развитии. Коррекционное 

значение занятий ритмикой заключается в первую очередь в формировании 

произвольной регуляции движений, а также системы произвольной регуляции в 

целом: дети соотносят двигательную активность с музыкой, они подчиняются 

сложным инструкциям, воспроизводя определенную последовательность движений, 

а также постепенно автоматизируют сложные двигательные акты. Улучшается 

также ориентировка в пространстве, в т.ч. ее базовый уровень – ориентировки в 

схеме тела. У обучающихся совершенствуются двигательные навыки, мышечное 

чувство, координация, улучшается осанка, повышается жизненный тонус. Изучение 

курса «Ритмика» тесно связано с изучением учебных предметов «Музыка», 

«Физическая культура». Его реализация может быть связана с выполнением 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, направленной на поддержание физического и психологического здоровья 

обучающихся.  

Целью программы является создание условий для личностного развития 

обучающихся с ЗПР и коррекции отклонений в психическом и физическом развитии 

обучающихся с ЗПР, посредством воздействия специфическими средствами, 

свойственными ритмике  

Задачи программы: 

  овладение разнообразными формами движения (ходьба, бег, прыжки, поскоки, 

гимнастические и танцевальные упражнения, упражнения с звучащими 

инструментами (дудки, погремушки и т.д.))  

 развитие умения воспринимать на слух, различать и понимать специфические 

средства музыкального «языка» (динамика, темп и т. д.);  

 развитие чувства ритма, музыкального слуха и памяти;  

 развитие умственной деятельности, творческого воображения, памяти, 

формирование произвольного внимания, пространственной ориентировки и 

координации, улучшение осанки;  

 развитие умения совместной коллективной деятельности;  

 воспитание самоорганизации и самодисциплины;  

 приобщение обучающихся к музыке, совершенствование музыкально-

эстетических чувств.  

2. Общая характеристика учебного предмета  

Учитывая, что занятия ритмикой являются частью образовательной и коррекционно- 

развивающей работы с обучающимися с ЗПР, можно выделить четыре основных 

направления работы с обучающимися, реализуемые на занятиях ритмики: 

 оздоровительное; образовательное; воспитательное; коррекционно-развивающее. 
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Занятия ритмикой способствуют укреплению у обучающихся мышечного корсета, у 

них формируются правильное дыхание, развиваются моторные функции, 

воспитывается правильная осанка, походка, грация движений, что способствует в 

целом оздоровлению всего детского организма. Занятия ритмикой тесно связаны с 

обучением на занятиях физкультурой и музыкой. При этом формирование и 

отработка основных двигательных навыков, как и овладение основными 

музыкальными понятиями и умениями, осуществляются на занятиях физкультурой 

и музыкой. Коррекционно-развивающие занятия ритмикой являются эффективной и 

адекватной формой проведения занятия при работе с обучающимися с ЗПР, 

построенного на сочетании музыки, движения и слова. Ритмика является одной из 

своеобразных форм активной терапии (с элементами кинезотерапии) средствами 

специально подобранных методов и методик, направленных на преодоление 

недостатков психомоторной, двигательной, познавательной и эмоционально-

волевой сферы обучающихся с ЗПР средствами музыкально-ритмической 

деятельности и психоразвивающих упражнений, построенных на сочетании 

движений, музыки и слова. Включенные в занятие игры имеют особое значение. 

Они способствуют развитию произвольности движений и поведения, развитию 

мышления, личностных качеств обучающихся. Чтобы обучающемуся быть 

успешным в игре среди других сверстников, ему необходимо вовремя включиться в 

деятельность, правильно выполнять движения и действия. Следует также отметить, 

что игры создают благоприятные условия для развития творческого воображения.  

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 Количество часов, отводимое в 1 классе на изучение предмета «Ритмика», 

составляет 33 часа в год (1 час в неделю) во 2,3,4 классах по 34 часа в год. 

4.  Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Ритмика». 

 В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования - введения обучающихся с ЗПР в культуру 

овладения ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты должны отражать:                                                            

  -   осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России;      

 - развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование эстетических потребностей и чувств; 
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развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

- развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- замечать изменения в звучании (тихо-громко, быстро-медленно); 

- выполнять легко и выразительно танцевальные движения, ориентироваться в 

пространстве, кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под 

музыку с предметами (платочками, листьями, флажками и т.д.); 

- двигаться в соответствии двухчастной форме музыки и силе её звучания, 

реагировать на начало и окончание музыки; 

- выразительно и эмоционально передавать игровые и сказочные образы героев 

(медведя, кошки, мышки, зайца и т.д.); 

- выполнять несложный ритмический рисунок на детских музыкальных 

инструментах. 

- узнавать знакомые мелодии и эмоционально реагировать на них; 

- двигаться при помощи взрослого в соответствии с характером и темпом 

музыки; 

- выполнять с помощью взрослого несложные движения под музыку: шагать, 

бегать, прыгать, притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук, 

выполнять движения с предметами (платком, погремушкой, флажком, мячиком 

и.т.д. 

5. Содержание коррекционного курса "Ритмика" 

Проведение коррекционных занятий ритмики обусловлено необходимостью 

осуществления коррекции недостатков психического и физического развития детей 

средствами музыкально-ритмической деятельности. 

  Специфические средства воздействия на обучающихся, свойственные 

ритмике, способствуют общему развитию младших школьников, исправлению 

недостатков физического развития, общей моторики, эмоционально-волевой сферы, 

воспитанию положительных качеств (дружелюбия, дисциплинированности, 

коллективизма), эстетическому воспитанию. 

  Содержанием работы на занятиях ритмики является музыкально-ритмическая 

деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять разнообразные 

упражнения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

   В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба 

цепочкой или в колонне в соответствии с заданным направлением, перестроение с 

образованием кругов, квадратов, «звёздочек», движение к определённой цели между 

предметами) осуществляется развитие представлений обучающихся о пространстве 

и умении ориентироваться в нём. 

  Упражнения с предметами развивают ловкость. Быстроту реакции, точность 

движений. Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для 

развития у детей подвижности пальцев, умению ощущать напряжение и 

расслабление мышц, соблюдать ритмичность и координацию движения рук. Этот 

вид деятельности вызывает живой эмоциональный 

интерес у детей, расширяет их знания, развивает слуховое восприятие. 
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   Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать 

характер музыки (весёлая, грустная), развивают способность переживать 

содержание музыкального образа. 

   Программа по ритмике состоит из пяти разделов: «Упражнения на 

ориентировку в пространстве», «Ритмико-гимнастические упражнения», 

«Упражнения с детскими музыкальными инструментами», «Игры под музыку», 

«Танцевальные упражнения». 

    Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве. 

   Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические 

упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных 

навыков, выработку координации движений. 

   Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется 

начинать с подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в 

кулаках, сцепление с напряжением, сопоставление пальцев. Задание на 

координацию рук лучше проводить после выполнения ритмико-гимнастических 

упражнений, чтобы дать возможность обучающимся отдохнуть от активной 

физической нагрузки. 

   Структура программы по ритмике: 

музыкально-ритмическая деятельность, которая включает в себя ритмику с 

элементами лечебной физкультуры, творческие задания на реализацию 

определённых музыкальных образов, танцевальных упражнений и композиций 

(тематические занятия, сюжетные занятия, игровые занятия, импровизация.) 

Тематические занятия состоят из подготовительной, основной и заключительной 

частей, на таком занятии происходит развитие гибкости, пластичности, развитии 

способности к выразительному исполнению движений (ходьба, бег, прыжки, 

общеразвивающие упражнения, плясовые движения). 

Сюжетное занятие проводится по заданному сценарию сказки, или произведения 

подготовительная часть – разминка, «сказочная зарядка», основная часть – 

музыкально-ритмическая композиция, соответствующая сценарию, заключительная 

часть – развязка на достижении цели, которые были поставлены в начале урока.  

Игровые занятия – по структуре напоминают сюжетное занятие. Подготовительная 

часть – разминка, общеукрепляющие упражнения, основная часть –подвижные 

игры, отражающие тему урока, в заключительной части музыкально- ритмических 

композиции, соответствующие теме.  

Урок - импровизация, как правило проходит в конце учебного года. Это конкурс -  

соревнование –итог года, выбираем лучших танцоров, кто лучше повторит за 

педагогом, конкурс на лучшее исполнение танца «Кузнечик», Два весёлых гуся» 

музыкально- дидактические игры имеют коррекционную направленность, 

упражнения носят игровую форму. 

  - вокальная деятельность, представленная детским фольклором, ролевыми 

песнями, играми, вокально-артикуляционной гимнастикой, вокальными играми, 

упражнениями. 

  С целью укрепления психического здоровья детей, развития их 

эмоционально-волевой сферы на занятиях используются музыкальные игры на 

внимание, память, и другие виды ВПФ. Самое главное, чтобы ребята не теряли 
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интерес к музыке. Все упражнения должны носить образный характер, материал - 

увлекательный и конечно эмоциональный настрой, эрудированны, чуткий, добрый 

талантливый музыкальный руководитель играет большую роль в успешности 

музыкального занятия. 
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ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, федеральных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это 

позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем 

пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, 

здоровью. 

Программа направлена на: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют 

следующие    документы: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

05.07.2021 № 64101). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 



 

188 
 

17.08.2022 № 69676). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

17.08.2022 № 69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480) 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 № 70034). 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 

классов. В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных 

занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать 

собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 
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Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на 

интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это 

проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе 

воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в 

календаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических 

событий). Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя 

(советники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 

Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 

лет со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не 

связаны с текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе 

(Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и 

содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у 

обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых 

результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные 

ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности 

характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные 
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качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании 

занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на 

известных исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в 

защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, 

воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в 

гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается 

проблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей 

культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей 

далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к 

родному дому, малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; 

чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, 

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных 

сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, 

поддержать, помочь без ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность 

была распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для 

подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в 

прошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, 

общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, 

взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на 

помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг  

другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать 

во всех ее делах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные 

ценности представлены в традиционных религиях России. 
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Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом  

обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День 

матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные 

на протяжении его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во 

всем мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере 

(строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное 

творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в 

этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, 

подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому 

многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, 

произведений живописи и музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие 

свою деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в 

процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День 

российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки 

содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет 

обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого 

воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на 

внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные ценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся 

много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит 

постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования 

им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог 

учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности 

территории, где функционирует данная образовательная организация. Обязательно 

учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При 

необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить 

(изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых 

предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 
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Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и 

интересной многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал 

каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время занятий 

доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным 

содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать  

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, 

помогающие педагогу грамотно организовать деятельность школьников на 

занятиях в рамках реализации программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая 

книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного 

края. Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая 

память народа и каждого человека. Связь (преемственность) поколений – основа 

развития общества и каждого человека. Историческая память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать 

в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений 

(«Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к 

родному краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к 

Отчизне. Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. 

Великая Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный 

Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения 

Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня 

рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое 

права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения 

обязанностей членами общества. Избирательная система в России (общее 

представление) («Главный закон страны», «Избирательная система России (30 лет 

ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление 

патриотических чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, 

объекты природы, вошедшие в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа 

малой Родины. Природные достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, 

Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь — столица 
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Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так 

красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность 

россиян, созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди 

особых профессий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День 

спецназа», ««Первым делом самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что 

будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и 

дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока 

работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего 

времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего 

человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. 

Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела 

граждан России в прошлые времена: благотворительность граждан; пожертвование 

как одна из заповедей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное 

время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых 

называют добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? 

(«Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического 

здоровья, профилактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы 

вместе, и мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: 

больным, старым, слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных 

организаций»). Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, 

помощь, поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия 

конфликтов. Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный день 

психического здоровья, профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 

 Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции 

празднования Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего 

праздника в России. Рождество (7 января). История праздника Рождества 

Христова. Рождественские традиции в России. История создания новогодних 

игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»). 

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. 

Значение научных открытий для прогресса общества и развития человека. 

Преемственность поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые 

прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные 

открытия российских учёных, без которых невозможно представить современный 

мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, 

искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, 

увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и деятельности российских  

ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в школьной опытно- 
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исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования 

Интернет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический 

суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. 

Менделеева. День российской науки»). 

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. 

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление 

любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть 

место подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. 

Ушакова»). 

 Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и 

любви к женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, 

воспитатель детей. Великие женщины в истории России, прославившие свою 

Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

 День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт 

человека в космос – Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос   — 

А. А. Леонов; самый длительный полёт в космосе — Валерий Поляков. Гордость 

россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

 Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний 

весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С 

давних времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция 

изменилась, когда женщины-работницы выступили на митинге с требованиями 

прекратить эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам 

(«Труд крут!»). 

 День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой 

Отечественной войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу 

своей Родины? Вклад в победу советских воинов, тыла, партизанского движения. 

Кто такие фашисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? 

Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой 

изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников концлагерей. 

Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, любим, 

гордимся («День памяти»). 

 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться 

о ее процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия 

всех народов Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, 

что Россия – это мы, живущие в больших и малых городах, на берегах Северного 

Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот 

день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где 

Россия»). 

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку 

возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима 

не только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного 

развития человека и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и 

расширению своих знаний («День Знаний»). 
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 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. 

Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание 

подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Страницы 

истории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние 

книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. 

Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. 

Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»). 

 День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости 

и поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли 

патриотические чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в 

защите. Так было в 1612 году, когда Минин и Пожарский собрали народное 

ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во 

время Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – 

первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и досуговая 

деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. 

Семейное «древо». Особое отношение к старшему поколению, проявление 

действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца 

в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении 

традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в 

воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — главные в 

жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, 

воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время 

присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других 

людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 

художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных 

промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории становления 

искусства в России: от Древней Руси до современности (скоморохи, первые театры 

опера и балета, драматические театры в России). Музыкальное, изобразительное, 

театральное, цирковое искусства и его выдающиеся представители. К. С. 

Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие страницы жизни 

и деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту сторону 

экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню 

цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – 

создатель нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти 

российских писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – 

русский писатель, внесший вклад в развитие отечественной литературы («215- 

летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет 

со дня рождения А. С. Пушкина»). 
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Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему 

и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

обязанности гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим 

миром; бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение 

к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 

различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной 

картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. Проявление желания 

обогащать свои знания, способность к поисково-исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных 

учебных задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, 

классификацию), оценивать ситуации нравственного и безнравственного 

поведения, приводить примеры событий, фактов, демонстрирующих отношение 

человека к окружающему миру, проявление нравственно-этических качеств. 

Работать с информацией, представленной в текстовом, иллюстративном, 

графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в 

диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых 

проблем; соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и 

письменные высказывания, небольшие тексты (описание, рассуждение); проявлять 

желание готовить небольшие публичные выступления. 
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Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать 

свое мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению 

учебной задачи, оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном 

диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по 

освоению предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания 

учебных предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную 

грамотность младших школьников: развивать умения использовать полученные 

знания в нестандартных ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать 

информацию в соответствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты с 

учетом правил русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур 

на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой 

деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития 

личности человека; первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой 

своего народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение 

опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, 

развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать 

выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье 

и семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и 

культуре, природе; сформированность чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; первоначальные представления о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и 

явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; сформированность 

основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы 
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России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 

природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать и 

группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших 

причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о 

природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с 

доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и 

обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде; формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при 

общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта 

положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных 

усилий человека; формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, 

раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения 

человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение 

навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; формирование 

умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, 

современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства; знание 

общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 

различных художественных материалов и средств художественной 

выразительности изобразительного искусства; умение характеризовать виды и 

жанры изобразительного искусства; умение характеризовать отличительные 

особенности художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 
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Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, 

значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов 

материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о 

физической культуре и спорте, физической активности человека, физических 

качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 

физических упражнениях; умение взаимодействовать со сверстниками в 

игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных 

предметов и способствуют развитию кругозора младшего школьника, его 

возрастной эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной 

деятельности особенно важна и является после решения воспитательных задач - 

существенной и приоритетной. 

 

 

2.1.14.2.Программа внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье»  

Пояснительная записка. 

1.2. Актуальность программы. Сегодня, когда во многих 

общеобразовательных школах на изучение курса краеведения отводится 

ограниченное время, развитие творчества у учащихся через внеурочную 

деятельность становится особенно актуальным. Содержание программы «Моё 

Оренбуржье» тесно перекликается с современными требованиями жизни. 

Развитие личности активной, творческой, толерантной – вот задача современного 

образования. Особая роль отводится именно духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения. Содержание программы направленно на развитие у 

детей умение видеть и понимать красоту окружающего мира и в частности своей 

родной местности. А это умение, в свою очередь, способствует воспитанию 

культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. Занятия 

по данному направлению являются эффективным средством приобщения детей к 

изучению народных традиций, которые неотъемлемо стоят в цепочке 

патриотического воспитания. Воспитание любви к своей местности, своему 

региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической 

культуры, позитивного отношения к окружающей среде. Актуальна и 

экологическая направленность занятий.  

Новизна программы: интеграция природоведческих и социальных знаний, 

формируют целостный взгляд на природу, общество, место человека в них, 

причем происходит это во взаимосвязи с изучением красоты родной природы, ее 

экологических особенностей, истории края и истории своей семьи. Основными 

критериями отбора материала при составлении программы является ее 

культурная значимость в жизни области, района, села, актуальность, 

воспитательная ценность. 

1.3. Цель: Формирование интереса обучающихся к культурному наследию, 

историческому прошлому и настоящему Оренбургской области на основе 

познавательной, практической и исследовательской деятельности. 
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Задачи программы: 

- ознакомить обучающихся с историей возникновения населенных пунктов; 

-познакомить ребят с многонациональным составом населения, культурными 

учреждениями района, историей возникновения и развития Малой Родины; 

- познакомить с разными аспектами жизни и деятельности известных и 

творческих людей страны, их вкладе в развитие нашего края; 

- познакомить обучающихся с памятниками, архитектурными зданиями, 

природными заповедными местами области, района, села; 

- ознакомить обучающихся с именами и деятельностью знаменитых оренбуржцев; 

- расширить представления обучающихся о природных особенностях района и 

области; 

- формировать у обучающихся первоначальные практические навыки проектно-

исследовательской деятельности; 

- формировать практические навыки подготовки к публичному представлению 

результатов краеведческого исследования; 

- ознакомить со способами сбора, обработки, систематизации материалов и 

информации; 

- формировать мотивацию обучающихся к самообразованию; 

- развивать аналитическое мышление; 

- развивать устойчивость внимания, наблюдательность; 

- развивать зрительную, слуховую и моторную память; 

- развивать познавательную активность; 

- развивать творческий потенциал обучающихся; 

- развивать способность видения и постановки проблемы в области краеведения; 

- формировать у обучающихся социально-нравственные ориентиры; 

- воспитывать нравственно-патриотические убеждения обучающихся; 

- воспитывать ответственность и дисциплинированность обучающихся; 

- воспитывать культуру общения и поведения, обучающихся в общественных 

местах; 

- воспитывать активную гражданскую позицию обучающихся. 

Отличительные  особенности программы  

Курс внеурочной деятельности способствует формированию экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей: умений 

проводить наблюдения в природе, заботиться об окружающей среде,  проводить 

поиск информации в энциклопедиях и других изданиях, в видеотеке, в 

электронных носителях, в Интернете, на экскурсиях, из рассказов взрослых. 

Программа внеурочного курса «Моё Оренбуржье» составлена для работы с 

младшими школьниками и направлена на социокультурную адаптацию младшего 

школьника, на подготовку его к гражданской и нравственной деятельности, в ее 

основе - развитие личности ребенка посредством знакомства с историей родного 

края. 

1.4. Возрастные особенности детей, на которых рассчитана программа. 

Программа «Моё Оренбуржье», ориентирована на детей 6-11 лет. В этот 

период происходит формирование духовно-нравственной основы ребёнка, его 

чувств, мышления, эмоций, механизмов социальной адаптации в обществе, т.е. 

начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Начинают развиваться 
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те черты характера, которые незримо связывают маленького человека со своим 

народом, своей страной.  

 

6 – 7 лет 8 – 9 лет 10 – 11 лет 

Особенностью данного 

возраста является 

развитие познавательных 

и мыслительных 

психических процессов: 

внимания, мышления, 

памяти, воображения, 

речи. 

Внимание: начинает 

развиваться 

произвольное внимание.  

Память: начинает играть 

ведущую роль в 

организации 

психических процессов. 

Развитие мышления: 

начинает развиваться 

логическое мышление. 

Развитие воображения, 

этому способствуют 

различные игры, 

конкурсы, викторины. 

В сфере развития речи 

расширяется словарный 

запас и развивается 

способность 

использовать в речи 

различные 

грамматические 

конструкции.  

Осознание своего «я» 

ребенок стремится к 

принятию новой 

социальной позиции – 

«позиции школьника». 

Готовность к школе: 

физическая готовность 

определяется состоянием 

здоровья, т.к. школьное 

обучение содержит 

определенные 

умственные и 

Физические: ребенок этого 

возраста очень активен. 

Предлагаем: использовать 

прогулки, поездки, 

экскурсии. 

Интеллектуальные: 

нравится исследовать все, 

имеет хорошее 

историческое и 

хронологическое чувство 

времени, пространства, 

расстояния, нравится 

делать коллекции, сможет 

найти информацию: в 

книге, в Интернете, по 

телевизору, спросить у 

старших и т.д. 

Социальные: начинает 

быть самостоятельным. 

Приспосабливается к 

обществу вне семейного 

круга. Ищет группу 

ровесников того же пола. 

Духовные: ищет героев, 

выбирая тех людей, 

которых он видит, о 

которых читает, 

восхищается теми, кто 

делает то, что он хотел бы 

сделать. Желает 

понравиться выбранным 

им авторитетам. 

Называет 

достопримечательные 

места села, района; знают 

и называют в честь кого 

названа улица, историю 

возникновения праздника, 

культурные традиции 

празднования, использует 

народный фольклор. 

Называет объекты, 

В этот период 

происходит переход от 

детства к взрослости, 

от незрелости к 

зрелости. Внутреннее 

«Я» перестает 

совпадать с 

«внешним», что 

приводит к развитию 

самообладания и 

самоконтроля. 

Существует 

потребность 

благоприятного 

доверительного 

общения со взрослыми.  

Знают профессии своих 

родителей; могут 

назвать их имя и 

отчество, профессию, 

кратко рассказать о 

ней, умеют составлять 

и рассказать о 

безопасном маршруте 

от дома до школы 

имеют общие 

представления об 

истории своего села, 

символике, традициях 

родного края, знают и 

называют 

национальности 

проживающие в селе, 

знакомы с 

особенностями 

культуры, традициями, 

костюмами, 

изготовления 

украшений. Называют 

лекарственные 

растения, 

произрастающие в 
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физические нагрузки. 

Отмечает характерные 

изменения в природе; 

называет растения, 

растущие на участке. 

Называет домашний 

адрес, название села в 

котором он живет. 

находящиеся в 

микрорайоне школы; 

улицы, может 

самостоятельно 

определить маршрут от 

дома до школы на план -

схеме и в пространстве, 

знаком с произведениями 

местных поэтов, 

художников. 

окрестностях; 

применяют простейшие 

способы некоторых 

лекарственных 

растений для лечения. 

Называют растения и 

животных 

Оренбургской области. 

Называют основные 

достопримечательности 

района и области, 

знают имена 

знаменитых людей села 

и района, основные 

исторические факты. 

Имеет представления о 

климатических 

особенностях родного 

края, особенностях 

мира природы 

Оренбургской области. 

 

Продолжительность: в течение учебного года аудиторные и внеаудиторные 

занятия 1 раз в неделю (1 класс – 33 ч., 2 – 4 класс – 34 ч.). 

1.5. Формы работы: 

 словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой 

информации; 

 наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, 

коллекций, иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более 

детального обследования объектов, дополняют словесные методы, 

способствуют развитию мышления детей; 

 практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, проектов. 

Проекты позволяют воплотить теоретические знания на практике, 

способствуют развитию навыков и умение детей. 

Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и 

практических занятий с учащимися. Занятия могут проводиться в различных 

формах: экскурсии, работа в группах, беседы, викторины, встречи с интересными 

людьми, конкурсы, выставки, походы с осмотром краеведческих объектов. 

В рамках курса каждым общеобразовательным учреждением должны быть 

запланированы четыре экскурсионных маршрута. 

 

№ 

п/п 

Название 

туристического 

маршрута 

Класс Предполагаемая 

дата реализации 

Способ передвижения 

(пешком, с 

использованием 
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транспорта) 

1 Путешествие в 

музей-усадьбу 

имени С.Т. 

Аксакова 

1 - 4 Сентябрь -октябрь С использованием 

школьного транспорта 

2 Экскурсия в 

МБУК 

«Бугурусланский 

краеведческий 

музей» 

1 - 4 Ноябрь - март С использованием 

школьного транспорта 

3 Экскурсия «Мое 

село» 

1 - 4 Апрель Пешком 

4 Посещение 

Мемориала 

Памяти  

(г. Бугуруслан) 

1 - 4 Май С использованием 

школьного транспорта 

 

1.6. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье». 

Воспитательные результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Моё 

Оренбуржье» распределяются по трем уровням. 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об истории и географии своего края через изучение 

достопримечательностей ближайшего окружения и школы, в которой они учатся; 

развитие краеведческих понятий, помогающих сформировать целостный взгляд 

на окружающий мир, в котором природное и социальное рассматривается в 

неразрывном единстве. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к истории и географии 

своего края, к прошлому и настоящему своей школы, к школьному опыту своих 

родителей. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия в получении интервью, анкетировании, 

взаимодействия с одноклассниками и взрослыми, посещения культурно-

образовательных учреждений, сбора и обработки историко-географической 

краеведческой информации. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 название страны, региона, где живет учащийся, родного села; 

 символику страны, области, района, села, школы; 

 традиции народов Оренбуржья  и своей семьи, 

 правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 
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 условия жизни животных в естественных условиях, уголке живой природы 

и животных, вошедших в Красную книгу; 

 окружающий растительный мир, роль растений в жизни людей, 

разнообразие цветочно-декоративных растений, занесенных в красную 

книгу; 

 существующие в природе взаимосвязи растений, животных и человека; 

 технологию изготовления поделок из природного материала; 

 правила ТБ в кружке. 

Ученик получит возможность научиться: 

 видеть и понимать красоту живой природы; 

 вести простейшие наблюдения в природе; 

 воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и 

познавательного интереса; 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе; 

 распознавать в окружающем мире растения и животных, которые изучали; 

 сравнивать природные объекты и находить в них существенные 

отличительные признаки; 

 самостоятельно находить в дополнительных источниках сведения по 

определенной тематике и излагать их в виде сообщений, проектов; 

 составлять небольшие рассказы о своей Родине ее культуре, истории и 

великих людях, о достопримечательностях малой Родины. 

Метапредметные результаты: 

В результате прохождения программы «Моё Оренбуржье» 

Ученик научится: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 Оценивать правильность выполнения действия; 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием дополнительной литературы; 

 Строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

 Основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
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 Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

 Задавать вопросы; 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 любви к людям и природе; 

 ответственного отношения к окружающей среде; 

 доброжелательности к живым существам; 

 стремления к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам; 

 доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные 

способности человека, культуры общения, интеллигентности как высшей 

меры воспитанности; 

 стремления преодолевать трудности, добиваться успешного достижения 

поставленных целей. 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

 Способность к самооценке на основе критерия успешности занятий; 

 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, осознание своей этнической принадлежности; 

 Чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства 

культуры родного края, народа; 

 Эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Наряду с традиционными, в программе используются 

современные технологии и методики: технология развивающего воспитания и 

обучения, здоровье сберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные 

технологии, краеведо – туристические технологии, проектные технологии. 

1.7. Формы подведения итогов реализации программы 

Форма подведения итогов реализации программы – викторины, конкурс 

знатоков родного края, конкурс рисунков, беседа, тестирование по теме, защита 

проектов или выставка творческих работ учащихся по итогам изучения курса 

внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» (возможно в рамках школьной 

практической конференции). 

ΙΙ. Содержательный раздел 

2.2. Содержание программы. 

1 класс. 

Раздел I. 

Моё село (12 ч.). 

1. Возникновения моего села. 

Название села. Местонахождение села.  

2. Национальности моего села.  

Национальность моя и моей семьи (родители, бабушки, дедушки). 

3. Улицы села. Карта села. 
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Улица, на которой я живу. Мой дом на карте села. 

4. Экскурсия «Мое село». 

Экскурсия по памятным местам села. 

5. Моя семья. Её история.  

Откуда пошла моя фамилия. Фамилии моей семьи. 

6. Что значит «трудовая династия»? 

Профессии моих родных. Профессии моих односельчан. Знакомство с 

профессиями людей, занятых в сельском хозяйстве. 

7. Наша школа. 

Местоположение школы. Экскурсия по школе (кабинеты, музей, выставки). 

Беседа о правилах поведения в школе. 

8. Традиции школы. 

Рассказ учителя и старшеклассников о традициях школы.  

9. Архитектура  моего села. 

Экскурсия по селу с целью  рассматривания зданий (формы, материалы, 

покрытия, количество этажей). 

10. Природа моего села (экскурсия «Мое село»).  

11. Экскурсия в парк. Визуальное наблюдение за разнообразием растительного 

мира. 

12. Мой вклад в красоту села (проект). Операция «Трудовой десант». 

Раздел II. 

Мой район  (11 ч.). 

1. Бугурусланский район на карте Родины. История района. Рассмотреть 

карту района. Знакомство с символикой района. Поиск своего села на карте. 

2. История народных промыслов в районе.  

Экскурсия в школьный музей. Знакомство с изделиями. 

3. Художники и писатели Бугурусланского района. 

Произведение Аксакова С.Т. «Аленький цветочек». 

4. Путешествие в музей-усадьбу имени С.Т. Аксакова. 

Экскурсия. 

5. Город Бугуруслан. Архитектура Бугуруслана. 

6. Экскурсия в МБУК «Бугурусланский краеведческий музей» 

7. Природа Бугурусланского района. 

Знакомство с природой Бугурусланского района. 

8. Животный мир Бугурусланского района. 

Животные Бугурусланского района. 

9. Красная книга Бугурусланского района.  

Знакомство с редкими видами растений и животных Бугурусланского района, 

занесенных в Красную книгу. 

10. Бугуруслан в годы ВО войны и в послевоенное время.  

Рассказ об участии района в ВОВ, участники ВОВ в семье. 

11. Посещение Мемориала Памяти. Экскурсия.    

Раздел III. 

Моя область   (10 ч.). 

1. Моя область.  

Рассмотреть карту области. Найти родной край и родное село на карте. 
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2. Оренбуржье многонациональное.   

Национальности моей семьи. 

3. Промыслы Оренбуржья. «Оренбургский пуховый платок….».  

Познакомить с неофициальным символом Оренбургской области, который 

известен всей стране и миру: Оренбургский пуховый платок. Рисунок платка. 

4. Знаменитые  люди Оренбуржья (спортсмены, актёры и т.п.) 

Знаменитые люди Оренбуржья. 

5. Архитектурная красота городов области. 

Храмы.  

6. Заповедные места области.  

Природное наследие Оренбуржья: Бузулукский бор. 

1. Животные лесов и степей области. 

Загадки о животных родного края. 

8. Красная книга Оренбургской области.  

Знакомство с исчезающими видами животных и растений в Оренбургской 

области. Беседа о бережном отношении к природе. 

9. Я и моя малая Родина.  

Конкурс рисунков. 

10. Защита проектов:  

 «Улица, на которой я живу»,  

 «Национальности моей семьи»,  

 «Традиции семьи»,  

 «Профессии семьи!»,  

 «Я ими горжусь!»,  

 «Природа родного края». 

 

2 класс. 

Раздел I. 

Моё село (12 ч.) 

1. История возникновения моего села. 

Ознакомление детей с историческим прошлым и достопримечательностями  села; 

а также, с этимологией слов: изба, усадьба и др. 

2. Национальности моего села 

Многообразием национальностей. «Венок дружбы» - национальности класса. 

Традиции каждого народа. (Приглашение родителей). 

3. Улицы села. Карта села. 

Исследовать на какой улице живут ученики, их родственники. Главная улица села 

и ее история. 

4. Экскурсия «Мое село» 

Памятные места села. 

5. Моя семья. Её  история. 

Познакомить с понятиями: «семья», «члены семьи», «родственники».  

6. Что значит «трудовая династия»? 

Понятие «трудовая династия», профессии родителей.  

7. Профессии моих односельчан. 
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Выяснить, какие профессии знают дети. Познакомить с профессиями хлеборобов. 

Встреча с тружениками сельского хозяйства. 

8. Наша школа 

Дать исторические сведения о происхождении названия «школа». Сведения из 

истории школы. 

9. Традиции школы 

Участие в традиционном празднике ОУ. 

10. Архитектура  моего села. 

Создание макета своего дома. (Пластилин, конструктор, бросовый материал). 

11. Природа моего села 

Экскурсия по красивым уголкам села. 

12. Мой вклад в красоту села. 

Поделки для школьного двора. 

Раздел II. 

Мой район  (11 ч.). 

1. Бугурусланский район на карте Родины. История района. 

Знакомство с картой, определить границы. Геральдика района. Районы- соседи.  

2. История народных промыслов в районе. 

Определить уровень знаний о Бугурусланском районе (знать название своего села, 

района. Называть достопримечательности села, района). 

3. Художники и поэты Бугурусланского района. 

Познакомить с художниками и поэтами Бугурусланского района (Д. Морской, 

В.Н. Левановский, П. Харченко, А.Г. Соловьев). 

4. Путешествие в музей-усадьбу имени С.Т. Аксакова. 

5. Город Бугуруслан. Архитектура Бугуруслана. 

Познакомить с городом Бугуруслан, с достопримечательностями города. 

6. Экскурсия в МБУК «Бугурусланский краеведческий музей». 

7. Природа  Бугурусланского района. 

Мир растений. Поделки из природных материалов.  

8. Животный мир Бугурусланского района. 

Сезонные изменения в жизни животных. Операция «Кормушка». 

9. Красная книга Бугурусланского района. 

Создание рисованной «Красной книги» - «Сохраним им жизнь». 

10. Бугуруслан в годы ВО войны и в послевоенное время. 

Сообщение о героях Великой Отечественной войны Бугурусланского района. 

11. Посещение Мемориала Памяти. Экскурсия. 

Раздел III. 

Моя область   (11 ч.). 

1. Моя область. 

Знакомство с картой, определение границ. Геральдика области. «Соседи».  

2. Оренбуржье многонациональное. 

Виртуальная экскурсия по «Национальной деревне города Оренбурга». 

3. «Оренбургский пуховый платок….». Промыслы Оренбуржья. 

Рассматривание узоров Оренбургского пухового платка. Рисунок платка с 

использованием узоров. 

4. Знаменитые  люди Оренбуржья (спортсмены, актёры и т.п.). 
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Знаменитые люди Оренбуржья. 

5. Архитектурная красота городов области. 

Памятные постройки городов Оренбургской области. 

6. Заповедные места области. 

г. Соль-Илецк (озера). 

7. Природа степных просторов. 

Создание книжки-раскладушки «Обитатели степей». 

8. Животные лесов и степей. 

Создание книжки - раскладушки со стихами и загадками. 

9. Красная книга Оренбургской области. 

Просмотр видеоролика «Красная книга Оренбургской области». Обсуждение. 

10. Я и моя малая Родина. 

Конкурс рисунков «Взгляд в будущее».  

11. Защита проектов: 

 «Улица, на которой я живу», 

  «Национальности моей семьи»,  

 «Традиции семьи»,  

 «Профессии семьи!»,  

 «Я ими горжусь!»,  

 «Взгляд в будущее», 

 «Природа родного края». 

3 класс. 

Раздел I. 

Моё село (12 ч.). 

1. История возникновения моего села. 

История образования села. Дата.  В честь кого названо село. Жители  села – 

участники войн.   

2. Национальности моего села 

Национальный состав села. Национальные праздники.  

3. Улицы села. Карта села. 

Количество улиц в селе. Их названия. Памятные места моей улицы. Церковь в 

нашем селе.  

4. Экскурсия «Мое село». 

Памятные места моего села. Общественно- значимые объекты. 

5. Моя семья. Её  история. 

Кто из предков был наиболее известным человеком, пользовался наибольшим 

уважением у своих родных, друзей, сослуживцев и почему? Какие важнейшие 

события в истории нашей страны происходили при жизни выбранного предка? 

Какое участие он в них принимал? Как выглядит родословная семьи? 

6. Что значит «трудовая династия»? 

Где родился, там и пригодился. (Пословица).  Кто ещё умеет так работать, как 

российский сельский человек?   

7. Профессии моих односельчан. 
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Особенности труда моих  земляков.  Виды  профессий.   Значение трудовой 

деятельности в жизни человека.   Уважительное и доброе отношение к людям 

разных профессий. 

8. Наша школа. 

История, гордость школы. 

9. Традиции школы. 

Участие в традиционном празднике ОУ. 

10. Архитектура моего села. 

Архитектура улиц.  Архитектура домов. Дизайн помещений. «Не исчезай село 

мое…».   

11. Природа моего села (экскурсия «Мое село»). 

Сочинение  «Домик окнами в сад». 

12. Мой вклад в красоту села (проект). 

Дизайн клумбы. 

Раздел II. 

Мой район  (11 ч.). 

1. Бугурусланский район на карте Родины. История района.  

Географическое положение. Природа района. Население.  

2. История народных промыслов в районе. 

История возникновения народных промыслов. Славился Бугуруслан своими 

ярмарками.  

3. Художники и поэты Бугурусланского района. 

Встреча с местными поэтами и писателями. 

4. Путешествие в музей-усадьбу имени С.Т. Аксакова. 

Экскурсия 

5. Город Бугуруслан. Архитектура Бугуруслана. 

Улицы города. История Бугурусланского драматического театра. «Путешествие 

по старым фото». 

6. Экскурсия в МБУК «Бугурусланский краеведческий музей» 

7. Природа  Бугурусланского района. 

Природа - удивительный мир. Природа кормит, поит, одевает нас… 

8. Животный мир Бугурусланского района 

Мир животных. Презентация учащихся по теме. 

9. Красная книга Бугурусланского района. 

История создания Красной книги. Млекопитающие. Охрана и защита животных и 

растений. 

10. Бугуруслан в годы ВО войны и в послевоенное время. 

Промышленность г. Бугуруслана в годы Великой Отечественной войны. Работа 

тыла. Целинники - бугурусланцы. 

11. Посещение Мемориала Памяти. Экскурсия. 

Раздел III. 

Моя область   (11 ч.). 

1. Моя область. 

Презентация «10 чудес Оренбургской области» 

2. Оренбуржье многонациональное. 

Национальные блюда моей семьи. 
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3. «Оренбургский пуховый платок….». Промыслы Оренбуржья 

Выставка «рукоделия» близких. 

4. Знаменитые  люди Оренбуржья (спортсмены, актёры и т.п.) 

Космонавты Гагарин и Романенко. Герои - летчики из Бугурусланского БЛУГА 

5. Архитектурная красота городов области. 

Деревянное зодчество. 

6. Заповедные места области. 

Оренбургский государственный степной заповедник. 

7. Природа степных просторов. 

Встреча с представителями Бугурусланского лесничества.  

8. Животные лесов и степей. 

Животный мир в фольклоре. 

9. Красная книга Оренбургской области. 

Растения и животные под охраной государства. Путешествие по Красной книге. 

Конкурс рисунков «Сохраним красоту родного края». 

10. Я и моя малая Родина. 

Фотоконкурс «Любимый уголок». 

11. Защита проектов: 

 «Знакомые незнакомцы»,  

 Красная книга Оренбуржья,  

 Альбом «Промыслы Оренбуржья»,  

 «Земля целинная»,  

 «Города Оренбуржья»,  

 «Уральские мастера», 

 «Достопримечательности района, области»,  

 «Кем и чем славно моё Оренбуржье?»,  

 «Мое  Оренбуржье»,  

 «Заповедные места Оренбуржья»,  

 «Музеи», 

 «Знаменитые люди села, района,  области». 

4 класс. 

Раздел I. 

Моё село (12 ч.). 

1. История возникновения моего села.  

Географическое  расположение села, его историческое прошлое. Познакомить   с 

первой улицей, первопоселенцами, социальными объектами. История 

исчезнувших сел округи. 

2. Национальности моего села. 

Знакомство с коренными жителями, многообразием национальностей, 

численностью населения проживающего на территории села. Национальная 

одежда, традиции народов.  

3. Улицы села. Карта села. 

Поиск информации о названии улиц села. Беседы со старожилами.  

4. Экскурсия «Мое село». 

Мемориал Славы. Исторические сведения об оказании помощи фронту: 
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«Шаг к общей победе». 

5. Моя семья. Её история. 

Ученики рассказывают о своей семье, своих родственниках. «Моя родословная».  

Интересные случаи из биографии своих предков. 

6. Что значит «трудовая династия»? 

Поиск информации о «трудовых династиях» жителей нашего села. 

7. Профессии моих односельчан. 

Знакомство с занятиями людей родного края. Знакомство с жителями села, 

которые прославили своим трудом совхоз (колхоз), которые в настоящее время 

улучшают благосостояние села своим трудом. 

8. Наша школа.  

Познакомить на материалах школьного музея с теми, кто стоял у истоков 

образования в селе. 

9. Традиции школы. 

Составить коллаж о традициях нашей школы. 

10. Архитектура  моего села. 

Сравнение старинных и современных зданий села. Экскурсия к 

историческим зданиям. 

11. Природа моего села (экскурсия «Мое село»). 

Выявление экологической ситуации в селе, сопричастность каждого к будущему 

села (экскурсии по селу). Трудовой десант. 

12. Мой вклад в красоту села (проект). 

Операции «Чистый школьный двор», «Самая красивая и чистая улица», 

«Мой двор». 

Раздел II. 

Мой район (11 ч.) 

1. Бугурусланский район на карте Родины. История района.  

Герб, флаг и гимн Бугурусланского района. Откуда пошло название. Работа с 

картой.  

2. История народных промыслов в районе. 

Виртуальная экскурсия. Поиск материала.  

3. Художники и поэты Бугурусланского района. 

Найти материал о художниках и поэтах района. Составить альбом о художниках и 

поэтах нашего села и района.  

4. Путешествие в музей-усадьбу имени С.Т. Аксакова. 

5. Город Бугуруслан. Архитектура Бугуруслана. 

Виртуальная экскурсия. Поиск материала. Создание альбома с 

иллюстрациями по собранным материалам.  

6. Экскурсия в МБУК «Бугурусланский краеведческий музей» 

7. Природа  Бугурусланского района. 

Особенности ландшафта района.  Растительный мир. 

8. Животный мир Бугурусланского района 

Создание альбома с иллюстрациями по материалам сайта Бугурусланского 

района «Животный мир». 

9. Красная книга Бугурусланского района. 
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Правила поведения в лесу. Бережное отношение к природе своего края, для 

сохранения животных и растений, которые занесены в Красную книгу 

Бугурусланского района. 

10. Бугуруслан в годы ВО войны и в послевоенное время. 

Бугуруслан - второй Баку, центральное справочное бюро в годы Великой 

Отечественной Войны. Помощь фронту.  

11. Посещение Мемориала Памяти. Экскурсия.      

Экскурсия к Мемориалу Памяти г. Бугуруслан. История его создания, 

местоположение, характерные особенности. Расширять знания о героях ВОВ. 

Раздел III. 

Моя область (11 ч.). 

1. Моя область. 

Определение направлений, расстояний, географических координат на карте 

Оренбургской области и России. Оренбургская область из космоса 

(использование спутниковых снимков). 

2. Оренбуржье многонациональное. 

Из истории заселения территории края. Стоянки первых людей на 

территории края, их связь с природой. Крепости и иные сооружения на 

территории края. 

3. «Оренбургский пуховый платок….». Промыслы Оренбуржья. 

Знакомство с женским народным ремеслом – прядением, орудиями труда: прялка, 

веретено. Виртуальный тур по галерее «Оренбургский пуховый платок». 

4. Знаменитые  люди Оренбуржья (спортсмены, актёры и т.п.) 

Беседа о знаменитых людях области.  

5.  Архитектурная красота городов области. 

Сведения о городах Оренбургской области. Виртуальная экскурсия. 

Архитектурные памятники.  

6. Заповедные места области. 

Памятники природы на территории области (кадастр памятников природы, 

составление карты памятников природы): Каргалинские рудники, Бузулукский 

бор, Малокинельские яры, Шурыгинское и Лукинское урочища, Шубарагашская 

лесная дача и др. Степной заповедник «Оренбургский»: Таловская степь, 

Айтуракская степь, Буртинская степь, Ащисайская степь, Донгузская степь. 

7. Природа степных просторов. 

Природные зоны области и их границы. Зональные особенности растительного 

покрова. Характеристика основных зональных типов растительности. Редкие и 

исчезающие виды растений. 

8. Животные лесов и степей. 

Особенности распространения представителей животного мира. 

Характеристика животного мира основных типов место обитания области 

(видовой состав, условия жизни, приспособляемость к условиям среды и др.).  

9. Красная книга Оренбургской области. 

Теория. Правила поведения в природе. Красная книга что это? Практика. 

Бережное отношение к природе своего края. Проблемы охраны и восстановления 

численности и видового разнообразия животного мира. 

10. Я и моя малая Родина.  
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Представление о родном крае. Герб, флаг и гимн Оренбургской области. 

11. Защита проектов: 

Защита проектов и выставка творческих работ учащихся по итогам 

изучения  программы внеурочного курса «Моё Оренбуржье». 

Примерные темы работ: 

 Коллекция  лекарственных трав и растений Оренбуржья «Знакомые 

незнакомцы»,  

 Красная книга Оренбуржья,  

 Альбом «Промыслы Оренбуржья»,  

 «Земля целинная», «Города Оренбуржья»,  

 «Уральские мастера»;  

 «Достопримечательности района, области»,  

 «Кем и чем славно моё Оренбуржье?»,  

 «Мое  Оренбуржье»,  

 «Заповедные места Оренбуржья»,  

 «Музеи Оренбуржья»,  

 «Знаменитые люди села, района, области». 

 

 

2.1.14.3.Программа внеурочной деятельности «Смысловое чтение» 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1 Направленность программы 

Программа «Смысловое чтение» имеет духовно-нравственную 

направленность и предназначена для организации внеурочной деятельности 

по социально - педагогическому направлению в начальных  классах 

общеобразовательной школы. Программа «Смысловое чтение» прежде всего, 

направлена на обучение учеников критическому аудированию, пониманию, 

анализу, сравнению, изменению и генерации текстов, как в устной, так и в 

письменной форме. Программа «Смысловое чтение» является 

модифицированной, по уровню освоения – общеразвивающей, по цели обучения – 

познавательной, по содержанию однопрофильной, разработана в соответствии с 

требованиями к результатам внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС НОО. 

Программа - модифицированная. 

1.1.2. Уровень освоения программы 

Уровень освоения программы - базовый. 

1.1.3. Актуальность программы 

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка. Он связан с формированием у 

школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности. И именно читательские умения должны обеспечить младшему 

школьнику возможность самостоятельно приобретать новые знания, а в 

дальнейшем создать основу для самообразования. Долгое время в практике 

обучения чтению в начальной школе усиленный акцент делался на наращивание 

темпов чтения и работу над правильностью чтения, а задаваемые по тексту 
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вопросы проверяли лишь поверхностное усвоение содержания текста. Такая 

практика вырабатывала у учащихся беглое, но бессознательное чтение, которое не 

позволяло максимально извлекать и понимать информацию. Поскольку 

программы по учебным предметам ориентированы на умение преобразовывать 

информацию, представленную в различных формах, а одним из метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы становится умение 

работать с различными источниками информации, то данная проблема является 

актуальной в современной школе и решать её необходимо уже в начальной 

школе, где и должен закладываться навык смыслового чтения. 

1.1.4. Отличительные особенности программы 

1.Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты. 

3.Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую 

оценку в достижении планируемых результатов. 

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней 

системы оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы курса, воспитательного результата положены 

методики, предложенные Асмоловым А.Г. ,Криволаповой Н.А., Беденко М. В. 

6. При планировании содержания занятий прописаны типы и виды чтения. 

Основные типы чтения: коммуникативное чтение вслух и про себя, учебное 

и самостоятельное. 

Основные виды чтения: ознакомительное, поисковое или просмотровое, 

изучающее и вдумчивое. 

Отличительные признаки программы являются и нетрадиционные формы 

проведения занятий: интеллектуальные игры, путешествия, коллективно-

творческие работы, рисунки, конкурсы, проекты, викторины ,посещение 

выставок, праздников, встречи с интересными людьми. 

 

Новизна данной программы в том, что содержание программы 

модифицировано в контексте требований нового Федерального государственного 

стандарта, т.е. акценты смещены с освоения фундаментальных знаний по 

предмету на социализацию личности средствами современных знаний и 

технологий по направлению деятельности. Система работы, представленная в 

программе, позволяет осуществить внедрение новых технологий, нестандартных 

форм работы во внеурочной деятельности, развить речь учащихся, а также 

повысить учебную мотивацию детей и, самое главное, воспитать грамотного 

читателя. Для успешной социализации обучающихся добавлены инновационные 

педагогические технологии: исследовательский метод, метод проектов и 

проблемный метод. Использование компьютерных и мультимедийных 

технологий значительно повысит эффективность работы по воспитанию интереса 

к книге, к чтению. 

1.1.5. Адресат   
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Данная программа предназначена для детей и подростков 9 - 10 лет. В этом 

возрасте учащийся ощущает свою принадлежность и причастность к 

определенной социальной группе. Он уже не просто подражает в поведении 

старшим, а анализирует и оценивает историю, традиции, существующую систему 

ценностей и мораль того общества, которое его воспитывает. Эта сложная работа 

вызывает у детей яркий эмоциональный отклик. В этот период часто проявляются 

нравственные, интеллектуальные и патриотические чувства.  

В этот период следует учитывать, что именно в этом возрасте возникают 

глубокие, действенные, устойчивые интересы, развивается самостоятельность, 

исполнительность и дисциплинированность. Происходят  существенные сдвиги в 

мыслительной деятельности: увеличивается объем внимания, памяти, происходит 

развитие наблюдательности. Они отличаются неустойчивостью в 

психоэмоциональном состоянии, неуравновешенностью характера, поэтому 

предметом заботы педагога является воспитание волевых качеств личности. 

Индивидуальный подход предполагает учет особенностей возраста, типа нервной 

деятельности, темперамента, характера. В работе с каждым ребенком педагогу 

следует найти ту психологическую установку в их обучении, которая дает 

возможность преодолевать им противоречия своего характера, различные 

трудности на их жизненном пути. 

Набор в учебные группы творческого объединения – свободный, основан на 

желании обучающихся заниматься данным видом творчества, получать и 

совершенствовать знания в совершенствовании техники чтения и понимания 

смысла прочитанного.  

Число детей, находящихся в группе, составляет 15 человек.  

1.1.6. Объем и сроки освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год. Общее количество часов по программе –  144 

часа. 

1.1.7. Формы организации образовательного процесса 

Форма проведения занятий - групповая.  

Формы работы могут быть разнообразные: индивидуальная, фронтальная, 

парная, групповая. 

Ведущей формой организации образовательного процесса является учебное 

занятие. Организация образовательного процесса предполагает использование 

ряда других форм: викторина, библиотечный урок, КВН, путешествие по 

страницам книг, проект, литературная игра, инсценирование, конкурс - кроссворд, 

игра-драматизация, читательская конференция, занятие-диспут, урок-спектакль, 

интегрированное занятие, занятие-праздник, литературный ринг, беседа-

дискуссия с элементами инсценировки, занятие-интервью, устный журнал, 

литературная гостиная, просмотр видеофильмов. 

Результаты работы: читательские дневники, фотографии, рисунки, проекты, 

исследовательские работы, результаты участия учащихся в конкурсах 

оформляются в виде итоговой выставки в уголке для чтения. 

1.1.8. Режим занятий 

Занятия проводятся 4 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Продолжительность занятий – 40 минут. 

 Еженедельная нагрузка на одного ребенка составляет 4 часа, 
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при очной форме работы: 

- по 40 минут;  

Для  развития двигательной активности и смены вида деятельности 

используются динамические паузы, что способствует умственному и 

физическому восстановлению. 

при дистанционной форме:  

- 30 минут - для обучающихся начальных классов. 

Во время onlain-занятия проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз. 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и 

чтении. 

Основные задачи: освоение общекультурных навыков чтения и понимание 

текста; воспитание интереса к чтению и книге (формирование интереса к 

процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы, 

общеучебных умений осознанно читать тексты, работать с различной 

информацией); 

● овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой 

(формирование умений работать с различными видами текстов, ориентироваться 

в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире); 

● воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе (формирование умений понимать художественное 

произведение как особый вид искусства, определять его художественную 

ценность и анализировать средства выразительности, сравнивать искусство слова 

с другими видами искусства, находить сходства и различия используемых 

художественных средств, создавать свои собственные художественные 

произведения на основе прочитанных); 

● формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений (освоение основных 

нравственно-этических ценностей взаимодействия с окружающим миром, 

формирование навыка анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий), воспитание адекватного эмоционального состояния как предпосылки 

собственного поведения в жизни. 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Учебный план  

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии 

развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 
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Линии, специфические для курса «Смысловое чтение»: 

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному; 

5) приобщение к литературе как искусству слова; 

6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, 

писателях. 

Разделы программы: 

Раздел «Виды речевой и читательской  деятельности» включает следующие 

содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура 

речевого общения), письмо (культура письменной речи). Содержание этого 

раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их 

единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и 

письменного). 

Включает  в себя работу с разными видами текста. Эта работа предполагает 

формирование следующих аналитических умений: восприятие изобразительно-

выразительных средств языка художественного произведения, научно-

популярного текста; воссоздание картины жизни, представленной автором; 

установление причинно-следственных связей в художественном, учебном и 

научно-популярном текстах; понимание авторской позиции в произведении; 

выделение главной мысли текста. Предусматривает ознакомление ребенка 

младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения 

доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения; выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, 

пауз, ударений, соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) определяет специфические умения 

вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с 

использованием правил речевого этикета, воплощать свои жизненные 

впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного 

высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая 

основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение 

обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления 

художественного произведения): текста-повествования, текста-описания, текста-

рассуждения; создание собственных мини-сочинений (рассказ по картинке); 

написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с 

разными видами текста. Эта работа предполагает формирование следующих 

аналитических умений: восприятие изобразительно-выразительных средств языка 

художественного произведения, научно-популярного текста; воссоздание картины 

жизни, представленной автором; установление причинно-следственных связей в 

художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимание авторской 
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позиции в произведении; выделение главной мысли текста. Предусматривает 

ознакомление ребенка младшего школьного возраста с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания 

чтения младшего школьника, которое обеспечивает формирование 

мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к 

самостоятельной читательской деятельности, компетентности в области детской 

литературы: учет эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и 

тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 10 - 11 лет, 

читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа 

литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в 

системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос 

полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую 

деятельность. Особое внимание уделяется созданию различных форм 

интерпретации текста. 

1.3.3. Содержание учебного плана  

№ 

п/п 

Тема Основное содержание 

Раздел «Виды речевой и читательской  деятельности» 37 ч. 

1 Вводное занятие Введение в программу, инструктажи по технике 

безопасности. 

2 Сказка о медвежатах и детенышах 

панды. Пролететь сквозь облако. 

Адекватное пониманиесодержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

3 Санта -Клаусы в шортах. Понимание заглавия произведения; адекватное 

соотношение с его содержанием. Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: установление 
причинно-следственных связей. 

4 Бразильский воск. 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 

5 Надёжная защита. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения.  

Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. 

6 Одежда для яблок. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на 
части. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. 

7 «Приятный» запах помойки. 

Самостоятельное определение темы, главной 

мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 
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8 Сказка о русалочке. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. 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. 

9 Рисовые картины. 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, 
умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному 

и художественному произведению. 

10 

Договор кота и мышей. Почему в мире 

много Кузнецовых? 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

11 Сказка о львёнке и мяче. 

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

разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

12 

Как напугать с помощью воздуха. 

Доктор медведь. 

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. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета 

в условиях внеучебного общения. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

13 

Танцы на пруду. 

Зачем электричке две головы? 

Постепенный переход от слогового к плавному 
осмысленному правильному чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения.

 Установка на нормальный для читающего

 темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение интонационных норм чтения. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

14 
Река в океане. 
Лианы. 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения,  определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному 
и художественному произведению. 

15 

Зачем театру сцена. 

Теневые портреты. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных ииллюстративно-

изобразительных материалов. 

16 Деньги и гроши. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 
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17 

Бумажные осы. 

Воздушные корабли. 

Общее представление о композиционных особенностях 

построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог 

героев). 

18 

Водные дороги. 

Договор мышки с кротами. 

Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с текстом и 
использование их; создание собственного текста по

 серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта 

19 

Антикрыло. «Строительство» 

паутины. Зачем кобре очки? 

Хитрая фасоль. 

Понимание заглавия произведения; адекватное

 соотношение с его содержанием. Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов

 текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

20 
Сказка о машинке. Деревянная 

летопись. 

Самостоятельное определение темы, главной 

мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами 
информации. 

21 

Как жить в живом капкане. 

Птица - секретарь. 

Пустыня днём и ночью. 

Сказка о ёлке. 

Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения.

 Установка на нормальный для читающего

 темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение интонационных норм чтения. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

22 

Улыбайтесь. 

Любимые памятники. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя. 

Умение находить в тексте необходимую информацию. 

23 

Незаметный автомобильчик. 
Дом для белки. 

Перекати - поле. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

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

изобразительных материалов. 

24 

«Планета Вода» 

Зачем лопуху колючки? 

Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных и их сравнение. Определение 

целей создания 

этих видов текста. Практическое освоение умения 

отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания по названию. 

25 
Дым от костра вместо телефона. 
Самолётик. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Построение алгоритма

 деятельности по воспроизведению текста. 

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

26 

Зачем доят змей? 

Страус - почтальон. 

Дождевые леса. 

Цена грибов. 

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. 

27 

Удав в кинотеатре. 

Ноги роботов. 

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 

28 Ожоги медуз. Доказательство собственной точки зрения с опорой на 
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Цветы дневные и ночные. текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

29 Маленький автобус. Галька. 

Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев), рассказ на заданную тему. 

30 

Первые автомобили. 

Какая польза от битого стекла. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

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

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

31 

Прятки у жуков. 

Конкурс сонь. 

Белая диковинка. 

Продавцы на роликах. 

Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания по названию. 

32 
Огоньки в лесу. 
Сказка о дракончике. 

Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся:  чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с текстом и 

использование их; создание собственного текста по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

33 

Плот Бобра. 

Сказка о хомяке и черепахе. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали .Нахождение в

 тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие. 

34 

Щедрый горшочек. Сказка о 

мышиных ковриках. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

35 Незаметные жирафы. 

Мороженщик. 

Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному, правильному чтению целыми

 словами вслух. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

36 Упитанные пингвины. Снег в 

Африке. Гномик Книгочей. 
Царская дорога. 

Характеристика героя произведения с использованием 

художественно выразительных средств данного текста. 
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. 

37 Зайчонок и улитка. Жук - бомбардир. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения  (выбор

 слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности

 ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Раздел «Виды читательской деятельности» 29 ч. 

1 Зрение лягушки. «Гол как сокол». 

Одноколесный велосипед. «За пояс 

заткнуть» 

Понимание заглавия произведения, адекватное 

соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов. Нахождение в 

тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения. 

2 Мудрость гномика Книгочея. Первоначальная ориентировкав литературных понятиях: 
художественное произведение, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. 

Герой произведения: его портрет,речь,  поступки,

 мысли, отношение автора к герою. 



 

224 
 

3 Что получается, когда обмениваются 

идеями. «Долгий ящик», «Горе луковое» 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, 

с общечеловеческими ценностями. Использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в минисочинениях, рассказах на 

заданную тему, отзывах о прочитанном тексте. 

4 Тиддалик выпил всю воду. 

Муравьи - врачи. Как возили товар по 

морю. «Держать нос по ветру» 

Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: умение понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника 
и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научнопознавательному). 

5 Дома на курьих ножках. Краски. Птица 

пирохвост. 

Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и 

навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в текстенеобходимую 

информацию, понимание её особенностей. 

6 

Бражник. Ожившие цветы. Почему мы 

любим зеленый цвет? День конфет. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 
определить логические ударения и паузы). Развитие умения 

переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

7 

Необычная охота. Превращение 

моркови. 
Практическое освоение умения отличать текстот

 набора предложений. Прогнозирование 

содержания текста по его названию и оформлению. 

8 

Глаз бури. «Кто кашу заварил, тому ее и 

расхлебывать» Крашеные тюльпаны. «Вода 

камень точит» 

Самостоятельное определение темы и главной мысли 

произведения по вопросам и 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 ииллюстративно-

изобразительных материалов. 

9 

Гномик Хранитель воды. 

Горный серпантин. 

«Несолоно хлебавши» 

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. 

10 

Вулканы - холодильники 

Земли. Четвероногий внедорожник 

.Верхом на китовой акуле. Гномик 

Путешественник. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли 

произведения по вопросам и самостоятельное деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

11 

Когда приобретают друзей. 
Летающие костюмы. 

Понимание нравственно-эстетического содержания 
прочитанного произведения, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм

 морали. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка (синонимов, антонимов, сравнений,

 эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с 

использованием специфической для данного произведения 
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лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

12 

С удочкой на лягушку. 

Сундук. 

Первоначальная ориентировкав литературных понятиях: 

художественное произведение, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. 

Герой произведения: его портрет,речь,  поступки,

 мысли, отношение автора к герою. 

13 

Леденцы. «Кто утром не бегает - 

начинает ржаветь» 

Отражение основной мысли Умение построить

 монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 
Формирование грамматически правильной речи,

 эмоциональной 

выразительности и содержательности. текста в 

высказывании. 

14 

Два художника. «Зарубить на носу» Работа со словом (распознавать прямое и переносное 

значение слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

15 

Девочка и попугай. Слониха - 

художница. «Какого цвета «Черные 

ящики»? Поездка в город. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения  (выбор

 слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

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

эпизодов из разных произведений пообщности ситуаций, 

Эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

16 

Сказка про робота - уборщика. Сказка о 

механической и живой лягушках. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые

 слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. 

17 

Хлебосольный гномик. Характеристика героя произведения с использованием 

художественно выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. 

18 

Гномик Огородник. Зачем лошадям 
подковы. 

Понимание заглавия произведения, адекватное 
соотношение с его содержанием. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). Умение работать 

с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом. 

19 

Редкое судебное дело. Волка ноги 

кормят» 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное 

значение слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

20 

Гномик Франт. Горный лен. Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: умение понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника 

и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно познавательному). 

21 

Прудовые арбузы. Компанейский 

гномик. Монеты китайские и японские. 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, 

с общечеловеческими ценностями. Произведения

 устного 

народного творчества разных народов России и 

зарубежных стран. 
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22 

Три новогодних праздника. 

Понимание заглавия произведения, адекватное 

соотношение с его содержанием. Определение главной мысли 

текста. 

23 

Горные лыжи среди пустыни. Дорога. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

24 

Золотая деревенька. Как лягушка 

небывалой величины выпила всю воду в 

Центральной Австралии. «Тянуть канитель» 

Самостоятельное определение темы и главной мысли 

произведения по вопросам и самостоятельное деление текста 

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

25 

В путь. Локоть блинов и мешок 

пельменей. 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в текстенеобходимую 

информацию, понимание её особенностей. 

26 

Гномик Сказочник. «Весной дни долгие, 

да нитка коротка» 

Характеристика героя произведения с использованием 

художественно выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и события. 

27 

Гномик Ворчун. Встречный огонь. 
Характеристика героя произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

28 

Синеголубые чудеса. Гжель.  Деление  текста на смысловые части. Составление плана 

текста. Работа с толковым словарем и по рисункам. 

29 

Обобщающий урок. Тест. 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом. Тестирование. 

Раздел  «Круг детского чтения» 34 ч. 

1 Резные лошади. Снегоступы Адекватное понимание содержания звучащей речи, 
умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному 

и художественному произведению. 

2 Надувные дома. Эзоп. 

Петухи и куропатка. 
Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно популярных- и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Прогнозирование содержания по названию. 

3 О том, как змея стала 

ядовитой (Австралийская сказка). 

Самый красивый парусный корабль 

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. 

4 Искусственный риф. 

Плавающие камни и тонущее дерево. 

Две яблони.  

 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное 

значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

5 Розовые кролики. Плавучий город Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. 

6 Самоцветы. Язык жестов. Можно ли 

стрелять без стрелы? Путники (Басня 

Эзопа). Боевой танец 

Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

7 Сказка о глупой акуле. Жабры акул. 

Басня Эзопа «Рыбаки». Как пугало было 

вороньим царем 

Характеристика героя произведения с использованием 

художественно выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 
героя и событие. 
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8 Символ Франции. Лягушки, просящие 

царя. 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

9 Обезьяна и слон. Притчи Нахождение в тексте, определение значения в 
художественной речи (с помощью учителя)  средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

10 Очень красивые лодки. 

Фламинго. Засохшее дерево (Индийская 

притча) 

Плавное осмысленное правильное чтение целыми словами 

вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. 

11 Откуда пошли пельмени. Хочешь быть 

вежливым - сними шляпу. Итальянские 

пиццерии. Куда деваются старые детали 

«Лего»? 

Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

12 Замечательные часы. Куда текут реки Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определениеособенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных 
средств языка (с помощью учителя). 

13 Всякое ли молчание - золото? «Молодо - 

зелено» 

Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них 

и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, 

не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

14 «Читать» людей. Полежать на воздухе Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному 

и художественному произведению. 

15 Тысяча глиняных горшков. 

Бабочки и огонь (Персидская притча) 

Характеристика героя произведения с использованием 

художественно выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие. 

16 «Тошу обижать не дам!». Леонардо да 

Винчи 

Освоение разных видов пересказа художественного

 текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

17 Как я кормила синичек и белочек. 

Украденное яйцо (Басня Леонардо да 

Винчи) 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступкаперсонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

18 Необычная елка. Дельфины и пескарь 

(Басня Эзопа) 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 
озаглавливание, подробный пересказ эпизода 

19 Сказка о пирожке. Доблестные воины. 

Одинокий мухомор 
Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

20 «Мы триста лет этим занимаемся!» Цвет 

пиццы. Мухи (Басня Эзопа) 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное 

значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

21 Колизей. Ностальгия Определение особенностей учебного и научно-

популярного текста (передача информации). Нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 
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22 Памятник дереву. 

Необычные пауки. «У страха 

глаза велики» 
Выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода 

23 Магниты в древности. Все в твоих руках 

(Восточная притча) 
Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. 

24 Бабушка огородника. Чиж (Басня Эзопа) Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

25 Санта - Клаусы в разных странах. Имена 

дельфинов 

Прогнозирование содержания по названию. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, 

структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. 

26 Пришельцы. Диоген. Новый год в 

Греции 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей 

текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). 

27 Легкий и прочный. «Первая нога» Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них 

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

свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). 

28 У каждого мастера есть свои секреты. 

Новый год в Японии. Неуклюжий паучок 
Характеристика герояпроизведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

29 Гусеница, которая хотела летать. 

Первый микроскоп 

Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей монологического 

высказывания. 

30 Подходящий камень. Сказка про кошку 

и собаку. «Первый блин комом» 
Освоение разных видов пересказа художественного

 текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

31 «Мой дом - моя крепость». 

История шоколада. Лиса и виноград 

(Басня Эзопа) 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступкаперсонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 
основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

32 Кошки, которые полюбили груши. 

Бывают и такие ошибки. Бобры и лес 
Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. 

33 Ночной урок. Сочинение «Как мама 

помогала мне чему - либо научиться» 

Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по

 ролям, 
инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с 

текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, 

последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста по аналогии, по 

серии иллюстраций или на основе личного опыта. 

34 Изложение проиллюстрированного 

текста 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» 44 ч. 

1-2 История русского быта. Деление  текста на смысловые части. Составление плана 

текста. Озаглавливание. Работа с толковыми словарями. 
Тестирование. Составление текста 

3 Резиновый мяч. 

Маленькие конфетки 
Чтение текста про себя. Анализ структуры текста. Ответы 

на вопросы, составленные детьми. Чтение и установление, 
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что правдиво, что вымышлено. Дискуссия и обсуждение. 

Составление текста - рассуждения. 

4 Свитера. Игрушки из Японии. «Очертя 

голову» 

Комментированное чтение. Деление текста на части. 

Постановка вопросов к тесту и поиск ответов на них. 

Составление рассказа - рассуждения. Беседа с 

сопровождением выборочного чтения текста. Анализ 

старинных оборотов речи. 

5 В большом деле не без убытка. Глаза 

умнее мозгов 

Чтение цепочкой. Чтение и установление, что правдиво, 

что вымышлено. Анализ текста. Пересказ текста по 

коллективно составленному плану. Чтение по ролям. 

6 «Замените меня Васей - он умнее!». 

Заколдованный круг 
Комментированное чтение. Анализ структуры текста. 

Нахождение в тексте отрывков, которые помогут ответить на 

вопросы. Творческая работа по тексту. 

7 Самоочищающиеся окна. 
Хомяк и птицы. Сель. 

Оптические иллюзии 

Чтение текста про себя. Анализ текста по вопросам к 

тексту. Сжатый пересказ. Творческая работа. Чтение по 

ролям. 

8 Гонки на верблюдах. 

Слоны. 

Чтение цепочкой. Беседа с 

сопровождением выборочного чтения. Деление текста на 

части. Составление плана. Пересказ по плану. Творческая 

работа. 

9 Ушная раковина китайского императора. 

Блин - символ солнца, вареник - символ 

луны 

Просмотровое чтение. Анализ текста с опорой на вопросы 

к тексту. Творческая работа. Нахождение в тексте образных 

слов и описаний. Высказывание своих суждений. 

10 Антиквариат. Ледяные пушки Чтение цепочкой. Анализ текста, деление текста на части. 

Составление плана, пересказ по плану. Творческая работа. 

11 Поплавать в воздухе Комментированное чтение. Анализ текста, высказывание 

своих непосредственных суждений о прослушанном после 

чтения тексте. Деление текста на части. Составление плана, 

пересказ по плану. Творческая работа. 

12 Запах газа. Красная строка Чтение текста про себя. Анализ текста, ответы на 

вопросы, выборочное чтение, составление вопросов к каждой 

части текста и ответы на них. Сжатый пересказ. 

13 Пуантилизм и пиксель Чтение цепочкой. Анализ текста по вопросам. 
Определение идеи и главной мысли текста. Пересказ. 

Написание текста об особенностях техники Жоржа Сёра. 

14 Большой автомобиль Комментированное чтение. Анализ текста: чтение по 

абзацам, озаглавливание каждой части, определение идеи и 

главной мысли текста . Сжатое написание текста. 

15 Ключ и замок. Обезьянки на канате Ознакомительное чтение. Анализ текста: многократное 

чтение текста, каждый раз с новым заданием, ответы на 

вопросы, составление своих вопросов к тексту. Текст - 

рассуждение «Какими умениями современный человек 

отличается от животных». 

16 Железная ложка. Яд и лекарство Просмотровое чтение. Изучающее чтение. Составление 

вопросов по тексту и ответы на них. Творческая работа с 

текстом. Словесное рисование узоров на ложках. 

17 Трескучие морозы. В невесомости Работа с заголовком текста. Антиципация- 

предвосхищение или смысловая догадка. Жужжащее чтение. 
Чтение текста про себя. Изучающее чтение. Анализ текста: 

выделение ключевых слов, критический анализ и оценка, 

высказывания своих непосредственных суждений по тексту, 

размышления и умозаключения, пересказ прочитанного. 

Составление текста - рассуждения. 

18 Чей дом красивее? Подземные воды Изучающее чтение. Чтение по ролям без слов автора. 

Словесное рисование иллюстраций к тексту. Придумывание 

своего заголовка к тексту. Текст- рассуждение по тексту 

«Подземные воды». 

19 Неожиданный результат. Обработка 

камня в жарких странах. Музыкальный слух 

у кошки 

Комментированное чтение. Анализ текста: чтение по 

абзацам, нахождение и запись ключевых слов, пересказ 

сказки. Чтение сказки по ролям без слов автора. 

Текст - рассуждение. Сочинение сказки или правдивого 

рассказа о своём любимом животном. 
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20 Обработка камня огнем. 

Самолет без летчика. 

Королевский голубой 

Работа с заголовком текста. Антиципация - 

предвосхищение или смысловая догадка. Жужжащее чтение. 

Изучающее чтение. Анализ текста: выделение ключевых 

слов, критический анализи оценка, 

высказывания своих непосредственных суждений по тексту, 

размышления и умозаключения, пересказ прочитанного. 

Составление текста - рассуждения по пословице. 

21 Рыцари. Я люблю весну Изучающее чтение. Нахождение отрывка к иллюстрации. 

Нахождение в тексте отрывка, который поможет ответить на 
вопрос. Составление и запись клятвы рыцаря. Беседа о 

весенних изменениях в природе. Составление и запись 

рассказа «Я люблю весну». Иллюстрирование своего 

рассказа. 

22 Фотоохота. Развитие умения различать состояние природы в 

различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. 

23 Красивый пустоцвет. Из пушки на луну Комментированное чтение. Анализ текста по 

 самостоятельно составленным вопросам. 

Словесное рисование картины к тексту. Текст - рассуждение: 

«Какого человека ты бы назвал пустоцветом?» высказывание 

своих непосредственных суждений о прочитанном. 

24-25 Янтарь – уникальный камень. Слезы 

солнца 

Анализ текста по  самостоятельно составленным 

вопросам. Составление плана пересказа. Работа с толковым 
словарем. Заполнение карточек недостающими словами. 

Работа с иллюстрациями. Творческая работа. 

26 Тамплиеры. Красный цвет 

- символ богатства 

Чтение текста про себя. Словарная работа. 

Комментированное чтение. Нахождение в тексте отрывков, 

которые помогут ответить на вопросы. Нахождение в тексте 

предложения или отрывка, отражающего главную мысль 

произведения. Творческая работа. 

27-28 В космос по канату. «Непостоянен, как 

ветер» 

Просмотровое чтение. Нахождение в тексте отрывков, 

которые помогут ответить на вопросы. Нахождение в тексте 

предложения или отрывка, отражающего главную мысль 

произведения. Творческая работа. Чтение самого интересного 

места в произведении. 

29 Терминатор. 

Пастеризованное молоко 

Работа с заголовком текста. Антиципация - 

предвосхищение или смысловая догадка. Жужжащее чтение. 

Ознакомительное чтение. Нахождение в тексте отрывков, 
которые помогут ответить на вопросы. Реципация - 

мысленный возврат к прочитанному под влиянием новых 

мыслей, возникших в процессе чтения. сжатие текста. 

30-31 По воде или по воздуху? Поезд или 

автомобиль? «Вывести на чистую воду». 

Пирамида Хеопса 

Комментированное чтение. Нахождение в тексте 

отрывков, которые помогут ответить на вопросы.  Работа с 

фразеологизмами. Нахождение их объяснений в тексте. 

Составление текста - повествования. 

32 Скидки и акции. Два способа сделать 

мультфильм 

Комментированное чтение. Чтение по абзацам, 

составление вопросов к каждому абзацу и ответы на них. 

Нахождение по данному началу или концу предложения 

всего предложения. Выбор правильного ответа из нескольких 

предложенных . 

33 Удачное плавание. Индюк не из Индии. 

Мост к богатству 

Чтение текста про себя. Изучающее чтение. Деление 

текста на части. Озаглавливание частей.  Пересказ. 
Письменный ответ на вопрос, отражающий главную мысль 

текста. Высказывание своих непосредственных суждений при 

ответе на главный вопрос к тексту. 

34 Паучок, который не знал, что такое 

осень 

Чтение цепочкой . Чтение по ролям. Словесноерисование. 

Составление диафильма к тексту. Письменный ответ- 

повествование на вопрос текста. 

35 Зима - хлопотунья Изучающее чтение. Анализ текста: чтение по абзацам, 

составление вопросов к каждому абзацу и ответы на них. 

Чтение и выписывание слов для практического словаря и 

написания сочинений по теме «Зима». Закончи предложение 

по его началу. Чтение текста по ролям. Выбор правильного 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты: 

1. Осознание важности чтения и литературы как средства познания 

окружающего мира и самого себя. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,  в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных  нормах, социальной справедливости и свободе. 

4. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

5. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

6. Профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе 

анализа произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и 

нравственного выбора). 

Познавательные УУД: 

1. Пользоваться в практической деятельности условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике для передачи информации. 

2. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших 

литературных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. 

Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

толковать их с помощью приёмов устного словесного рисования. Сравнивать и 

сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них 

(лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 

литературную сказку). Сравнивать литературное произведение или эпизод из него 

ответа из нескольких предложенных. 

Составление и запись текста- рассуждения по его началу. 

36 Сказка о кролике и сахарных кленах Чтение текста по ролям. Выбор правильного ответа из 
нескольких предложенных. 

Составление и запись текста- рассуждения по его началу. 

37 Сказка о космических городах. 

Арбузный лимонад 

Работа с заголовком текста. Жужжащее чтение. 

Комментированное чтение. Выделение ключевых слов. 

Нахождение и чтение отрывков, помогающих ответить на 

вопросы. Выбор правильного ответа. Творческая работа. 

38 В большом деле нужны разные люди. 

Такси - малютка 

Работа с заголовком до чтения текста. Чтение текста про 

себя. Нахождение предложения или отрывка, отражающего 

главную мысль произведения. Составление 

текста- рассуждения. 

39-40 Богатый заяц. Канадский флаг. 

Кленовый сироп 

Чтение цепочкой. Высказывание своих суждений «Что 

нужно зайцу для счастья». Сжатие текста. Нахождение 

предложения или отрывка, отражающего главную мысль 

произведения. 

41-42 Почему на асфальте появляются ямы. 

Озера в воронках от бомб. Станцевать на 
куполе парашюта 

Работа с заголовком до чтения текста. Жужжащее чтение. 

Самостоятельное чтение. Критический анализ и оценка 
текста. Текст - описание. Нахождение и запись ключевых 

слов. Пересказ текста. 

43 Изложение проиллюстрированного 

текста 
Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка. 

44 Итоговое занятие. Тест. 
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с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника, с 

пословицей и поговоркой соответствующего смысла. Анализировать мотив 

поведения героя с помощью вопросов учителя. Строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) из 5-6 предложений. 

3. Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, 

как часть русской национальной культуры. 

4. Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и 

прозаический, содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская 

позиция, литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные 

ремёсла и народные промыслы. 

5. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

рифмовок, небольших стихотворений, при выполнении проектных заданий. 

Перебирать варианты решения нравственной проблемы, поставленной автором в 

произведении. 

6. Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при 

осмыслении структуры текста и пр.). 

Регулятивные УУД: 

1. Сопоставлять цели; формулировать вместе с учителем учебную задачу 

урока в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в 

соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.). 

2. Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. 

Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать 

результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем. 

Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям. 

3. Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу 

занятия и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 

своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению 

результата в ходе выполнения учебных задач. 

4. Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней 

речи. 

Коммуникативные УУД: 

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 

предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по предложенной теме. 

2. Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания. 

3. Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не 

конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые 
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слова. 

4. Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над 

поступками литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, 

используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, 

достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.). 

5. Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы 

(пары), участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в 

распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

6. Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным 

критериям. Оценивать по предложенным учителем критериям поступки 

литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных 

ситуациях. 

7. Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и 

способы погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к 

участникам диалога. Находить примеры использования вежливых слов и 

выражений в текстах изучаемых произведений, описываемых конфликтную 

ситуацию. 

8. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. 

Готовить небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей 

и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

 

Способы  отслеживания ожидаемых результатов: 

   Предметные УУД: контрольное задание, тестирование, викторина, 

составление кроссвордов, опросники, собеседование, аукцион знаний, 

интеллектуальная игра, конкурс, защита проектов и творческих работ. 

   Метапредметные УУД:  наблюдение, участие в проектах, творческие отчеты, 

творческие конкурсы, проведение праздников и мероприятий. 

  Личностные УУД: наблюдение, тестирование, собеседование. 

 

 

2.1.14.4. Программа внеурочной деятельности «Грамотеи»  

1. Пояснительная записка 

1.1. Направленность программы 

Направление: социально- гуманитарное 

Настоящая программа разработана для обеспечения развития 

орфографической зоркости, речевого развития учащихся младшего школьного 

возраста, раскрытия творческих способностей ребят, для развития  общения среди  

друзей. 

1.2. Актуальность программы 

создания программы по курсу обусловлена желанием повысить уровень 

сформированности ключевых компетенции младших школьников, 

важнейшими из которых являются коммуникативно речевые и познавательные, 

связанные с универсальным умением читать.  

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 
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разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое 

значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы 

учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут 

увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны 

изучения и внимания. Воспитание интереса  должно пробуждать у учащихся 

стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою 

речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех 

учебных предметов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая 

познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях следует 

обращать на задания, направленные на развитие устной и письменной речи 

учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности 

русского языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если 

усилить работу по воспитанию у младших школьников этических норм речевого 

поведения. 

 

1.3. Отличительные особенности программы 

Начальная школа – важный этап формирования чувств гордости, уважения 

и любви к русскому  языку. Возможности русского языка вводят младшего 

школьника в общественную жизнь, дают ему возможность общаться со 

взрослыми и сверстниками, помогают  выражать свои мысли и чувства.Кроме 

того, знание русского языка является необходимым условием усвоения всех 

учебных предметов, так как без овладения словом не будет происходить ни одна 

познавательная деятельность.  

Занятия по курсу «Грамотей»  направлены на расширение и закрепление 

изученного материала по русскому языку, за счёт изучения отдельных понятий из 

курса исторической грамматики, истории литературного языка; способствуют  

формированию углубленных  знаний по предмету, повышению качества знаний и 

развитию мотивации к изучению русского языка. 

 

Работа по программе «Грамотей» позволяет не только закрепить 

предметные знания и умения, но и вести целенаправленную работу по 

формированию личностных и метапредметных универсальных учебных действий. 

 

1.4. Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Грамотеи» 

рассчитана на учащихся 8-10 лет. 

1.5. Объём программы  

Общий объем – 144 часа. 

1.6. Формы обучения и виды занятий 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ:  

элементы игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 

физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, 

грамматические сказки. 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов, лекции,  анализ и 
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просмотр текстов,  самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по 

работе с разнообразными словарями.  

Групповая форма работы включает беседы, опросы, обсуждение, анализ 

практической работы.  

Основные методы и технологии 

- технология  разноуровневого обучения; 

- развивающее обучение; 

- технология  обучения в сотрудничестве; 

- коммуникативная технология. 

1.7. Срок освоения программы 

Программа «Грамотеи» рассчитана на один год обучения. 

1.8. Режим занятий 

 Продолжительность занятий по программе и перерывы между ними 

определена в соответствии с возрастными особенностями детей и нормами 

СанПин: 

Два раза в неделю по 1,5часа. 

 

2.Цель и задачи программы 

Цель программы «Грамотей»: углубление, расширение и закрепление у 

младших школьников знаний по русскому языку, обеспечение языкового развития 

обучающихся, мотивация и заинтересованность в предмете русский язык. 

     Задачи программы: 

Обучающие(предметные компетенции): 

- формировать умение самостоятельно приобретать знания, умения и навыки по 

грамматике русского языка; 

- побуждать потребность у обучающихся к самостоятельной работе над 

познанием русского языка; 

- расширять и углублять знания программного материала по предмету русский 

язык. 

- обучить решению языковых и речевых задач повышенного уровня;  

- раскрыть творческие способности детеи;  

- стимулировать интеллектуальное развитие детеи;  

Развивающие(метапредметные компетенции): 

- развивать интерес к учебному предмету русский язык; 

- развивать творческие способности и психологические качества обучающихся: 

любознательность, активность, воля, ответственность, самостоятельность. 

- корректировать речевые недочеты;  

- формировать умение самостоятельнои работы с текстами;  

- формировать основы общеи культуры через изучение родного языка и 

литературы;  

- Воспитывающие(личностные компетенции): 

- воспитывать культуру общения у младших школьников; 

- воспитывать любовь и уважение к великому русскому языку. 

- воспитывать патриотизм, любовь к народу через формирование любви к 

родному языку;  

- активизировать работу с талантливыми детьми на начальнои ступени 
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обучения;  

- способствовать успешности, самореализации и саморазвитию ребенка.  

3. Содержание программы   

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ занятий 

В стране «Слов»  

О взаимосвязи языка и речи. Разнообразие ресурсов языка и речи для выражения 

мыслей и эмоций. Основные средства языка: слово, предложение. Система языка 

глазами лингвистов — от простейших знаков языка (звуков, букв) до сложных 

конструкций. Разделы науки о языке: фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис. Взаимосвязь изучения признаков, свойств 

языковых средств и развития речевых умений. 

Практические упражнения. 

Составление (придумывание) схем (в рисунках, в графических элементах), 

отражающих представление о рождении речи через работу средств языка. 

Волшебная страна «Фонетика».  

Фонетическая система русского языка. Звуки речи. 

Звуковое строение слов. Слоги. Позиционное чередование гласных и согласных в 

слове. Оглушение, озвончение парных звонких и глухих согласных. 

Порядок букв в алфавите. Из истории создания алфавита. Практическое 

использование знания алфавита. Работа со словарями разных типов. 

Смыслоразличительная роль звуков и букв. Обозначение йотированных звуков. 

Общее представление о фонеме. 

Сильные и слабые позиции фонем. Особенности обозначения гласных и 

согласных на письме. 

Практические упражнения. 

Упражнения в отчётливом произнесении звуков в словах (скороговорки, 

шуточные стихи типа «невпопад», игры в «испорченный телефон», узнай, чей 

голосок и др.). Упражнения на сопоставление и подбор слов, отличающихся 

одним звуком (буквой). Игры со словами. Наблюдение над игрой слов в 

поэтических произведениях. Рифмовка слов (строк). 

Упражнения на развитие фонематического слуха. Звуковая запись слов с 

использованием транскрипции. Звуко - буквенные анализы слов. Письмо под 

диктовку текстов, более сложных в лексическом и орфографическом отношении. 

Упражнения на запоминание алфавита (сочинение запоминалок, проверим друг 

друга) и правильное использование этого знания в практических ситуациях 

(работа со словарём, классным журналом, расписанием транспорта, каталогом 

книг в библиотеках и пр.) 

Лексика  

Слово и разнообразие его лексических значений. Многозначность слова. Прямое 

и переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Омофоны. 

Устойчивые выражения (словосочетания), их образность, точность. 

Этимология. Почему мы так говорим? «Путешествия» слов во времени. Пути 

пополнения словарного запаса русского языка. 
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Эмоциональная окрашенность речи. Образные средства языка: эмоциональная, 

оценочная лексика, уменьшительно - ласкательные морфемы слов, голосовые 

средства (интонация). 

Практические упражнения. 

Лексические анализы учебных и художественных текстов. 

Лингвистический эксперимент в точном выборе (угадывании) авторских слов 

синонимов в предложении, тексте. 

Упражнения в развитии языкового чутья, понимание контекста. 

Упражнения на выбор различных конструкций, лексики в соответствии с 

заданной речевой ситуацией. 

Упражнения на редактирование, корректирование текстов. 

Грамматика. В гостях у частей речи. Морфология. 

Наличие в языке частей речи (групп слов с общим значением) как отражение 

основных реалий окружающего мира: предметы — существительные, их 

признаки — прилагательные, их действия и состояния — глаголы, их количество 

— числительные и т.д. Роль и правописание местоимений. Общее представление 

о наличии в языке групп слов — помощников глаголов (наречие, деепричастие), 

помощников существительного (причастий — признак по действию). 

Систематизация сведений о постоянных и изменяемых признаках частей речи. 

Полная и краткая форма имен прилагательных. 

Практические упражнения. 

Упражнения на нахождение и определение функций каждой части речи в составе 

предложений. 

Упражнения на морфологический анализ слов (признаки слова как части речи). 

Наполнение схем предложений, состоящих из частей речи, содержанием 

(составление предложений по схемам). 

Составление предложений, текстов с использованием тех частей речи, которые 

необходимы для выражения определённой мысли, чувства. 

Упражнения на подбор эмоционально - оценочной лексики (прилагательных, 

наречий и других частей речи) в разных речевых ситуациях. 

Морфемика  

Морфема как составная значимая часть слова: корень, суффикс, приставка, 

окончание. 

Роль морфем в образовании однокоренных слов. Однокоренные слова и форма 

слова. Отличие однокоренных слов от слов с омонимичными корнями (водный, 

водитель), от слов синонимов. 

Исторический корень слова. Этимологические экскурсы слов (по выбору 

учащихся). 

Способы проверки орфограмм в корнях однокоренных слов. 

Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слово приставками или 

суффиксами. 

Практические упражнения. 

Упражнения на морфемный состав слов (слова с неявными морфемами). 

Исследования речи младших членов семьи и обмен «детскими речевыми 

перлами» типа намакаронился, отземлился. 
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Упражнения на выбор рациональных способов, приёмов проверки орфограмм, 

запоминания написания слов из словаря. 

Орфоэпия  

Более расширенное ознакомление с произносительными нормами: 

акцентологическими, произношением твёрдых и мягких согласных перед е, 

произношением звукосочетаний чн[шн], стн [сн], тся, ться [ца] и пр. 

Практические упражнения. 

Упражнения на соблюдение орфоэпических норм при произнесении слов, текстов. 

Игра в дикторы радио и телевидения.Упражнения на использование рифмовок для 

запоминания нормы произнесения слова.Упражнения на запись слов с 

произносительными пометами, в «переводе» норм произношения в нормы 

правописания. 

Грамматика. Синтаксис. Пунктуация  

Словосочетание и предложение (общее, различие). Систематизация сведений о 

признаках предложения. Предложения с однородными членами. Интонационная 

окраска предложений. Знаки препинания, употребляемые в предложении. 

Простые и сложные предложения. Предложения с вводными словами. Стилевые и 

композиционные особенности разных типов текста: повествования, описания, 

рассуждения. Диалог. 

Практические упражнения. 

Упражнения на построение высказываний в объёме предложения, текста. 

Упражнения на «чтение» знаков препинания, достижения нужной интонационной 

окраски. Упражнения на расстановку знаков препинания в предложениях с 

однородными членами (варианты членов с зависимыми словами), составление 

схем как аргумента выбора пунктуационного решения). Чтение и пунктирование 

сплошных текстов. Выразительное чтение художественных текстов (ситуации 

чтецов на сцене, чтения маленьким детям и др.). 

Игры со словами 

Раздел содержит задания творческого характера 

Инсценирование, составление и разыгрывание диалогов (соблюдение 

интонационной окраски согласно речевой задаче). Упражнения на запись текста 

(под диктовку, самостоятельное составление и запись соблюдением 

орфографических и пунктуационных норм). 

4. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 научиться эмоциональности; умению осознавать и определять (называть) 

свои эмоции;  

 эмпатии – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

  умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

Предметные результаты: 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

 интерес к изучению языка;  
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 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

 

2.1.14.5.Программа внеурочной деятельности «В мире профессий»  

Пояснительная записка 

Представления о профессиях ребёнка 1-4 классов  ограничены его пока 

небогатым жизненным опытом. Между тем, в современном мире существует 

огромное количество видов труда. Ориентация в этом океане человеческих занятий 

является важнейшим звеном социальной адаптации ребёнка. 

Актуальность программы заключается в том, что она способствует 

воспитанию у детей представлений о разных профессиях как главной человеческой 

ценности.  

21 век поставили перед человеком и цивилизованным обществом множество 

сложных  и ответственных вопросов.  Речь идет о проблеме профессиональной 

ориентации  младших школьников в учебно-воспитательном процессе. 

   В настоящее время в школе накоплен достаточно большой опыт форм и 

методов работы по профориентации старших школьников.  Однако в наш 

стремительный век, когда бурно изменяется экономика, актуальной  становится 

целенаправленная работа по профессиональной ориентации  уже с воспитанниками 

младших классов. 
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Особенность работы по профессиональной ориентации не заключают в подведении 

детей к выбору профессии. Главное – это развитие внутренних психологических 

ресурсов ребенка. 

  В начальной  школе, когда учебно-познавательная  деятельность становится 

ведущей, важно расширить представление о различных профессиях.   

В процессе развития ребенок насыщает свое сознание разнообразными 

представлениями о мире профессий. Некоторые элементы профессиональной 

деятельности ему трудно понять, но в каждой профессии есть область, которую 

можно представить на основе наглядных образцов, конкретных ситуаций из жизни. 

На этой стадии создается определенная наглядная основа, на которой 

базируется дальнейшее развитие профессионального самосознания. 

Программа направлена не только на удовлетворение познавательного 

интереса младших школьников, но и способствует нравственному воспитанию 

учащихся, становлению активной гражданской позиции школьников, окажет 

неоценимую услугу как учителю, так и детям, и родителям. Преимущество 

программы в том, что она совмещает работу одновременно двух направлений: 

учебное - проектная деятельность и воспитательно-образовательное – знакомство с 

миром профессий.  

 Занятия по данной программе строятся с учётом возрастных особенностей и 

возможностей ребенка. 

Цель программы: формирование у обучающихся знаний о мире профессий и 

создание условий для успешной профориентации младших  учеников  в будущем. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1. формирование и развитие представления у детей о широком спектре профессий 

и их особенностях; 

2. формирование уважительного отношения к людям разных профессий и 

результатам их труда; 

3. расширение знаний детей о разных профессиях. 

Развивающие: 

Развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их 

интересов и познавательной деятельности; 

Развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы. 

Воспитательные: 

 формирование положительного отношение к труду и людям труда; 

 пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанных с 

профессиями, расширение знаний об истории и традициях своего народа, 

формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям 

других народов. 

Методы: объяснительно-иллюстративный; репродуктивный; частично-поисковый; 

исследовательский. 

Форма организации деятельности учащихся на занятиях: фронтальная; 

индивидуально-фронтальная; групповая; индивидуальная. 
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Формы работы: игры, загадки, беседы; практические упражнения для отработки 

необходимых навыков; выставки; мастер-классы. 

 

Программа внеурочной деятельности «В мире профессий» предназначена для 

учащихся 1-4 классов и составлена в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся, рассчитана на проведение 1 часа в 2 недели: 1 класс — 16 часов в год, 2-

4 классы – 17 часов в год. Продолжительность 1 занятия – 35-45 минут. Место 

проведения – классная комната. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

            Ожидаемые  результаты изучения курса «В мире профессий»: 

 участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой 

деятельности; 

 расширение кругозора о мире профессий; 

 заинтересованность в развитии своих способностей; 

 участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии; 

 возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной 

деятельности; 

 способность добывать новую информацию из различных источников. 

     Полученные знания позволят детям ориентироваться в профессиях; дети смогут 

оценивать свой труд; получат знания и навыки, связанные с миром профессий. 

В процессе обучения и воспитания у учащихся формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностными результатами освоения программы внеурочной деятельности  

является формирование умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

этические нормы;  

 В предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор. 

Метапредметными результатами освоения программы внеурочной 

деятельности  является формирование универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД:  

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

 Проговаривать последовательность действий;  

 Учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией;  

 Учиться работать по предложенному учителем плану;  

 Умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные УУД:  

1. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

2. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя;  

3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы, сравнивать и группировать полученную 

информацию;  
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4. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе 

графических инструкций составлять словесные инструкции с последующим 

применением их в практической деятельности.  

Коммуникативные УУД:  

 Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме 

и письменной;  

 Умение устанавливать контакт со сверстниками;  

 Эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества;  

 Умение слушать собеседника;  

 Обращаться за помощью в случае затруднения к учителю;  

Предметными результатами освоения программы внеурочной деятельности  

является формирование умений:  

 Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам;  

 Выделять существенные признаки предметов;  

 Сравнивать между собой предметы;  

 Обобщать, делать несложные выводы;  

 Определять последовательность действий. 

Формы учёта знаний, умений: 

1. Выполнение самостоятельной творческой работы. 

2. Традиционные выставки, приуроченные к календарным праздникам. 

3. Тематические выставки согласно тематического плана. 

 

Содержание курса 

1 класс (16 часов) 

Тема 1. Все работы хороши (1 ч). Занятия с элементами игры. 

Введение в тему. Стихи о профессиях. Работа с карточками (конкурс состоит 

из разрезанной на части картинок).Конкурс маляров. Игра «Кто потерял свой 

инструмент», конкурс «Найди лишнее», игра «Таинственное слово» (расшифровка 

слов баркы (рыбак), ртомас (матрос), явше (швея). Игра отгадай пословицы (Без 

охоты..(нет рыбока), без дела жить-…(только небо коптить). Викторина «Угадай 

профессию» кто пашет, сеет, хлеб убирает (хлебороб), кто лекарство отпускает 

(аптекарь), кто дома строит (строитель). 

Тема 2. Кому что нужно(1 ч). Дидактическая игра. 

Вводное слово  учителя . Определение правила игры. Подбираются картинки 

и предметы соответствующих профессий. Например: строитель-мастерок, врач-

градусник, повар-кострюля и т.д. 

Тема 3. Оденем куклу на работу (1ч). Дидактическая игра. 

Оборудование: изображение рабочей одежды, изображение кукол. Подобрать к 

каждой картинке одежду и назвать соответствующую профессию (строитель, 

милиционер, врач, пожарник, продавец). 

Здесь на работу - дидактические игры. Разложены круги, в середине которых 

нарисованы люди разных профессий, относительно с изображением инструментов. 

Необходимо выбрать картинку подходящую для работ. 

Тема 4. Мы строители (1 ч). Занятие с элементами игры. 

Организационный момент. Игра. Строится из геометрических фигур. 
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Физкультминутка. Просматривают м/ф. Игра со счетными палочками. Строим 

модель грузовика из спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать 

строителем. Какую пользу приносят наши знания. 

Тема 5. Магазин (1 ч). Ролевая игра. 

Мы идем в магазин.  Беседа с игровыми элементами. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Вопросы, какие бывают 

магазины? Кто работает в магазине? Формирование  новых знаний. Разбор стихов. 

Вставьте буквы из списка, и вы узнаете, кто работает в магазине. Заведующая, 

продавец, товар, охранник, администратор товара. Оценка: вежливый, грубый 

продавец. Итог: как называется профессия людей работающих в магазине? 

Тема 6. Аптека (1 ч). Ролевая игра. 

Организационный момент. Игра. Строится из геометрических фигур. 

Физкультминутка. Просматривают м/ф. Игра со счетными палочками. Строим 

модель грузовика из спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать 

строителем. Какую пользу приносят наши знания. 

Тема 7. Больница (1 ч). Ролевая игра 

Тема 8. Какие бывают профессии (1 ч). Игровой час. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Подбор рифмовок в 

стихотворении. Рассказ о мире профессий. Игра: «Закончи пословицу…», 

например, «без труда..(не вытянуть рыбку из пруда»). Загадки о профессиях. 

Кроссворд о профессиях. Итог: о каких профессиях мы сегодня узнали? 

Тема 9. С.Михалков «Дядя Степа-милиционер» (1 ч). Чтение. 

Чтение текста. Словарная работа: милиционер, профессия..Обсуждение 

прочитанного. Ответы на вопросы. 

Тема 10. С.Михалков «Дядя Степа-милиционер»(2 ч). Видеоурок. 

Просмотр м/ф по произведению С.Михалков «Дядя Степа-милиционер». 

Обсуждение поступков главных героев. Как бы ты поступил в данной ситуациях. 

Словарная работа. 

Тема 11. В.Маяковский «Кем быть?» (1ч). Чтение текста. 

Чтение по ролям. Обсуждение текста. Словарные работы: столяр, плотник, 

рубанок, инженер, доктор, конструктор, шофер. 

Тема 12. К.Чуковский «Доктор Айболит» (1ч) 

игра-демонстрация, викторина 

Тема 13. Уход за цветами. (1ч). Практическое занятие. 

Тема 14. Профессия «Повар»(1 ч). Экскурсия. 

Вступительное слово воспитателя. Презентация профессий. Знакомство со 

столовой школы. Знакомство с профессией повар. Встреча с людьми, работниками 

в школьной столовой. 

Тема 15. Поварята. (1ч). Конкурс-игра. 

 

2 класс (17ч) 

Путешествие в мир профессий – 17 часа. 

Тема 1. Мастерская удивительных профессий (1ч). Дидактическая игра. 

Карточки (желтые, синие, красные; по 5 в каждой- 4 с рисунком, 1 без рисунка и 4 

картонных круга - тех же цветов). 
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Изображения  рабочая одежда из выбранных карточек, средств  труда, место 

работы. Определить профессии, результат труда человека. 

Тема 2. Разные дома (1ч). Практическое занятие. 

Использование настольного конструктора «Строитель». Разбить детей на 

несколько групп. Выносить задание - из кубиков построить дома. Игра-

соревнование со строительными игровыми материалами. Конструирование из 

настольного конструктора. Итог, награждение. 

Тема 3. Дачный домик (1ч). Практическое занятие. 

Подобрать цветную бумагу (крышу, стены, труба, крыльцо). Выложить 

аппликацию из цветной бумаги и картона. Итог, выявить лучших участников, 

награждение. 

Тема 4. Моя профессия (1ч). Игра-викторина. 

Дидактическая игра: «Доскажи словечко», загадки. Игра: «Волшебный мешок» 

(определить на ощупь инструменты). Итог. 

Тема 5. Профессия «Врач» (1ч). Дидактическая игра. 

«Назови профессии»,  «Кто трудится в больнице». Работа с карточками. 

Тема 6. Больница (1ч). Сюжетно-ролевая игра. 

Тема 7. Доктор «Айболит»(1ч). Игра 

Тема 8. «Кто нас лечит» (1ч). Экскурсия в кабинет врача. 

Место, нахождение кабинета врача. Знакомство с основным оборудованием врача. 

Для чего нужны лекарства. Итог. 

Тема 9. «Добрый доктор Айболит» (1ч). 

Тема 10. «Парикмахерская» (1ч.). Сюжетно-ролевая игра. 

Профессии все хороши - любую выбирай на вкус (1ч). Эл. Игры 

Постановка и обсуждение проблемных вопросов. Понятие «работа», 

«трудолюбие». Игра: «Быстро назови». Например: лекарство (врач), машина 

(шофер). Конкурс «мастерицы». Итог: мультимедиа- люди разных профессия. 

Тема  11. Д. Дж. Родари  «Чем пахнут ремесла»(1 ч.). Инсценировка. 

Тема 12. Профессия «Строитель»(1ч). Дидактическая игра. 

Дидактическая игра: «Что кому нужно для работы на стройке?». Карточки с 

изображением предметов, орудий труда. Определить названия профессий. 

Например: штукатур-мастерок, машина-шофер. 

Тема 13. Строительный поединок (1ч). Игра-соревнование. 

Разбить детей на несколько команд. Одна группа строит дома из спичек, другая из 

спичных коробков. Кто быстрее. Подведение итогов. Награждение команд. 

Тема 14. Путешествие на стройку (1ч). Экскурсия. 

Местонахождение строительного объекта. Знакомство со строительными 

профессиями. 

Тема 15.Где работать мне тогда? (2ч) Классный час. 

Введение в тему. Основная часть. Инсценировка стихотворения Александра 

Кравченко «Честный ответ». Понятие о работах, профессиях. Словарная 

работа(профессия, специальность, классификация). Мультимедиа (изображение 

профессий: мастер, штукатур, сантехник, каменщик, крановщик). Чтение стихов: Г. 

Машин «Крановщик», С. Баруздин «Плотник», «Архитектор». Итог. 

 

3 класс (17ч) 
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Тема 1. Что такое профессия(1ч). Игровая программа. 

Вводное слово о профессиях. Речь труда в жизни человека. Работа с пословицами: 

например: «Труд кормит человека, а лень портит..». Закончить пословицу: «Кто не 

работает (тот не ест). Стихотворения о профессиях. Загадка про предметы, которые 

используют люди разных профессий. Угадать профессии по первой букве. По 

пословице угадать профессию, например: «Куй железо, пока горячо» (кузнец). 

Тема 2. У кого мастерок, у кого молоток (1ч). Беседа с элементами игры. 

Вводное слово. История происхождения орудия труда. Знакомство с понятием 

«инструмента». Дидактическая игра: «Назови инструмент» (на кухне например, 

чайник, кастрюля, сковорода). Инструменты для ремонта (молоток, напильник, 

плоскогубцы). Игра: «Черный ящик». Дидактическая игра: подбери нужный 

инструмент к профессии. Итог. Разгадывание кроссворд об инструментах. 

Тема 3. Истоки трудолюбия (1ч). Игровой час. 

Вводное слово. О чем будем говорить. Загадки. Игра-конкурс: «Кто больше 

назовет профессий». Дидактическая игра: «Расскажи о профессии». Игра со 

словами: «Что будет, если….». Например, что будет, если повара перестанут 

готовить? Что будет, если врачи перестанут лечить? Физкультминутка. Игра: 

«Правильно дорисуй». 

Тема 4. Домашний помощник (1ч). Игра-конкурс. 

Введение в игру. Конкурс, кто каким делом занят. Дидактическая игра: «Кто чем 

занимается». Работа с картинками. Конкурс «Стихотворение пауза». Сказки о том, 

как опасна лень (В.Пахнов). Инсценировки. Конкурс смекалистых. Конкурс: 

«Очумелые ручки». Конкурс-эстафета: «Кто быстрее забьет гвоздь». 

Тема 5. Мир профессий (1ч). Викторина. 

Разминка. Конкурс «Профсловарь». Конкурс болельщикам. Вопросы о профессии. 

Загадки о профессиях. 

Конкурс платков. Конкурс письмо другу (друг просит дать совет по выбору 

профессии). Конкурс: «отгадай кроссворд», конкурс пословиц о профессиях. 

Игра эрудит (угадать профессию по первой букве). Например: п (пилот), в (врач). 

Итог награждение лучших игроков. 

Тема 6. Угадай профессию (1ч). Занятие с элементами игры. 

Вводное слово о профессиях. Дидактическая игра назови профессию, например: 

хлеб-хлебороб, одежда-портной. Черный ящик (определить на ощупь 

инструменты). Конкурс художников. Подведение итогов. 

Тема 7. Какие бывают профессии (1ч).Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово о профессиях. Стихи о профессиях. Пословицы о профессиях. 

Конкурс угадай профессию. Просмотр мультфильмов о строительных профессиях 

(столяр, плотник, сварщик). Рассказ по кругу. Придумать по 1 предложению о 

профессии. Конкурс архитекторов. Из одинакова числа геометрических фигур 

составить: дом, машинку и т.д.Итог. 

Тема 8. Куда уходят поезда (1ч). Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово. Просмотр мультимедиа о железнодорожном транспорте. 

Викторина об истории возникновения паровозов. Игра: «Что изменилось». Загадки 

о видах транспорта. Ролевая игра: «Проводник», «Машинист». Итог. Что нового 

мы сегодня узнали. 

Тема 9. Моя профессия (1ч). Игра «Поле чудес» 
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Наши друзья-книги (1ч). Беседа с элементами игры. 

Вступительное слово. Загадки о книгах. История происхождения книги. Папирус, 

береста, бумага. Изготовление современных книг. Знакомство с профессиями 

людей, которые создают книги (наборщик, печатник, переплетчик). 

Тема 10. Откуда сахар пришел (1ч). Беседа. 

Вводное слово воспитателя. Просмотр фильма. Обсуждение  растений,  из которых 

получают сахар. Обработка свеклы. Загадки о сахаре. Игра: «Назови профессию» 

(агроном, тракторист, шофер, химик, сахарный завод). Игра от А до Я (назвать 

профессии на все буквы алфавита). 

Тема 11. Турнир - профессионалов (1ч). Конкурс-игра. 

Представление команд. Приветствие. Азбука профессий (по букве определить 

профессию, например А-агроном, Б - бизнесмен). Конкурс «Кинокомедия» 

(вставить название фильмов). Игра «Третий лишний» (программист, закройщик, 

компьютерщик). Конкурс пантомимы (изобразить профессию). Подведение итогов. 

Тема 12. Все профессии нужны, все профессии важны (1ч). Устный журнал. 

Вводное слово: страница информационная (данные о профессиях). Поэтическая 

(чтение стихов Д. Родарин «Чем пахнут ремесла», Маяковский «Кем быть?», 

художественное (просмотр мультимедиа о людях разных профессий)). Игра. 

Дискуссия  объясните пословицу: «Всякая вещь трудом создана». 

Тема 13. Стройка  (1ч). Конструирование. 

Вводное слова. Инструктаж по ТБ. Выбор Знакомство со строительными объектом. 

Виды строительных профессий. Итог. Рисунки, сочинения о профессии. 

Знакомство со словами: бульдозер, экскаватор, подъемный кран и т. д. 

Тема 14. Операция «Трудовой десант» (1ч). Практикум. 

Вводное слова воспитателя. Создание двух бригад. Распределение участков между 

бригадами. Назначение ответственных. Техника безопасности. Выполнение работы 

по уборке территории. Подведение итогов. Поощрение. 

Тема 15. Уход за цветами (1ч). Практика. 

Тема 16. Кулинарный поединок (1ч). Беседа по рецептам,  проект 

Беседа-игра «Варим борщ» (выбрать набор продуктов, кто быстрее). Конкурс: «А 

знаете ли вы?», «Сладкоежек», «Украсим торт», «Что в мешке». Проект 

 

4 класс (17 ч) 

Тема 1. Любимое дело мое - счастье в будущем (1ч). Классный час презентация. 

Организационный момент. Психологическая игра в круге. Инсценировка 

стихотворения С. Михалкова «Дело было вечером». Презентации. Швейное, 

строительное, газетное дело. Задание: установить порядок постройки дома, 

установить порядок создание газеты. Подведение итогов. 

Тема 2. По дорогам идут машины (1ч). Беседа-тренинг. 

История возникновения профессии шофера. Загадки о профессии шофер. Игра, кто 

самый внимательный. Игра: «Неуловимый шторм». Игра: «Какой это знак». 

Ролевая игра - драматизма «Улица». 

Тема 3. Все работы хороши (1ч). Игра-конкурс. 

Введение в тему. Стихи о профессиях. Дидактическая игра: расшифровка слова. 

Конкурс строителей. Составить из разрезанных картинок рисунок дома. Игра: «Кто 
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потерял свой инструмент». Викторина: «Угадай профессию», конкурс «Найди 

лишнее». Итог игры. Награждение участников. 

Тема 4. О профессии продавца (1ч). Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово. Знакомство с профессией продавец. Игра: «Умей 

промолчать». Разыгрывание ситуации: «Грубый продавец», «вежливый 

покупатель». Игра «магазин». 

Тема 5. О профессии библиотекаря (1ч). Беседа с элементами игры. 

Вступительное слово. Рассказ о профессии библиотекаря. Игра: «Угадай, какая 

книжка». Игровая ситуация: «Читатель-библиотекарь». Оценка работы 

библиотекаря. 

Тема 6. Праздник в городе мастеров (1ч). Занятие с элементами игры. 

«Девицы-мастерицы», «Веселые умельцы». Вопросы о мастерах. Разгадывание 

ребусов. Составление кроссворда. Задание «Самый трудолюбивый», Задание- 

сценки о профессиях. Подведение итогов. 

Тема 7. Работники издательства типографии (1ч). Сюжетно-ролевая игра. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний (разгадывание ребуса). 

Сюжетно-ролевая игра «Редакция газеты». Задание 1-штат редакции 

(корреспондент, фотограф, художник, наборщик). Задание 2- Вы редакторы 

(отредактировать текст). Задание 3- Вы - журналисты (написать текст). Задание 4 

Вы - художники (выполнение иллюстрации). Итог: люди каких специальностей 

работают над созданием газеты. 

Тема 8. Как проходят вести (1ч). Беседа с элементами  игры. 

Вступление. Знакомство с профессией почтальона. Из истории (как передавались 

новости в древности). Изобретения в области связи. Современные профессии связи 

(почтальон, сортировщик почты). Загадки и почтовый транспорт (самолет), 

телефон (в пер. с греч «далеко - пишу»). Виды связи, сотовая связь. Ролевая игра 

«Телефон». 

Тема 9. Веселые мастерские (1ч). Беседа. Игра 

Вводное слово. Столярная мастерская. Знакомство с инструментами (пила, топор, 

молоток, рубанок, стамеска). Загадки об инструментах. Швейная мастерская. 

Загадки об инструментах. Конкурс: «Пришей пуговицу». Подведение итогов. 

Тема 10. Путешествие в город Мастеров (1ч). Профориентационная игра. 

Путешествие по 5 районам. Каждый соответствует одной из профессиональных 

сфер (человек-человек, человек-техника, человек-природа, человек- 

художественный образ, человек - знаковая система). Дается задание составить план 

района, придумать название улиц, заселить дома сказочными героями. Например, 

район «Умелые руки», сказочные жители - самоделки, железный дровосек. 

Тема 11. Строительные специальности (1ч). Практикум. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний - разгадать кроссворд. С 

чего начинает работу хороший специалист (с плана или проекта). Игра: «Поможем 

начальнику стройку организовать», игра: «Проект». Итог: вопросы: что случиться, 

если строить здание без соответствующего плана, почему так важно 

руководствоваться проектами при строительстве здания? 

Тема 12. Время на раздумье не теряй, с нами вместе трудись и играй (1ч). Беседа, 

игры 
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Вступление. Чтение стихов: «У меня растут года…». Выступление учеников с 

сообщениями о профессиях. Задание на внимание: «Найди синий на рисунке». 

Мастерская слова. Конкурс- игра: «Нитки - иголка». 

Тема 13. Знакомство с прошлыми профессиями (1ч). Конкурс. 

Введение. Стихи о труде. Рассказ о рабочих профессиях. Конкурс: «Заводу 

требуются». Информация для   любознательных.   Знакомство с профессией 

плотника. 

Тема 14. Человек трудом прекрасен (1ч). Игра. 

Тема 15. Умеешь сам - научи  другого (1ч). Практикум. 

Тема 16. Чей участок лучше (1ч). Практикум. 

Тема 17. Кулинарный поединок (1). Практикум. 

 

2.1.14.6. Программа внеурочной деятельности «Прекрасное рядом» 

Раздел I. 1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная   программа  «Прекрасное рядом» (далее – 

Программа) составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

1.1 Направленность дополнительной образовательной программы 

 Программа является комплексной, вариативной, предполагает формирование 

эстетических ценностных ориентиров, художественно-эстетической оценки и 

овладение основами творческой деятельности, дает возможность каждому 

воспитаннику реально открывать для себя волшебный мир художественно - 

национальной культуры, проявить и реализовать свои творческие способности. 

                       1.2. Уровень освоения программы 

- Базовый уровень (предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения материала);   

1.3 Актуальность программы 

       Актуальность данной программы заключается в следующем. Младший 

школьный возраст – время, когда закладываются основы духовности личности, 

благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия ребенка 

окружающего мира. Именно в этот период возможно формирования будущего 

зрителя, читателя, слушателя, наблюдателя посредством включения ребенка в 

деятельность по освоению художественных и культурных ценностей, а также 

посредством наблюдения за красотой вокруг нас. 

  Особенностью данной программы является то, что она даёт возможность 

каждому участнику попробовать свои силы в разных видах декоративно-

прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и максимально 

реализовать себя в нем. 

  Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования. Несмотря на прогресс 

индустрии и глобальный промышленный рост, изделия, выполняемые своими 

руками, всегда будут цениться, мастер и мастерица не будут не замечены. 

  Курс призван развивать творческие способности, готовить детей к современной 

взрослой жизни: воспитывать трудолюбие, формировать эстетический вкус, 

чувство гармонии, способствует гарантии социализации личности в обществе, 

знакомит с народными традициями, обычаями. 
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  Главный смысловой стержень программы – это связь искусства с жизнью 

человека, его роль в повседневном бытии. Программа строится так, чтобы дать 

детям представления о значении рукоделия в их личном становлении. 

Предусматривается широкое привлечение их жизненного опыта, примеров из 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения окружающей 

реальности является важным условием освоения учащимися программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности 

должно служить источником образного мышления детей. 

 В процессе обучения у детей развивается не только интеллектуальные и 

творческие способности, но и воспитываются замечательные качества личности. 

Во-первых, оптимизм, потому что с помощью педагога дети учатся 

организовывать свой досуг весело, интересно, обретают бодрый эмоциональный 

настрой, у них развивается способность радоваться каждому моменту в жизни 

только в детстве, но  и в зрелые годы. Деятельная  дружественная атмосфера в 

коллективе помогает пробудить у них чувство радости от общения друг с другом, 

интерес к жизни других людей. Во- вторых, большое трудолюбие и терпение. 

Занимаясь каллиграфией, у обучающихся развивается усидчивость, аккуратность, 

трудолюбие. 

1.4 Новизна программы 

 Новизна программы заключается в том, что в нее включены новейшие 

технологии, которые не входят в программный материал младших школьников, 

при реализации программы формируются  ИКТ – компетенции, так как 

приоритетным направлении являются мастер- классы в интернете, расширение 

межнационального опыта в области искусства, культуры. 

  Работу по данной программе можно считать педагогически целесообразной, 

поскольку она построена по концентрическому принципу – от простого к 

сложному, развивает творческий потенциал.  

1.5 Отличительные особенности программы 

  Данная программа позволяет учащимся 1-4 классов ознакомиться с основными 

знаниями в области культуры, искусства родного края,  с приемами современных 

технологий и применения их на практике. 

  Отличительная особенность программы в том, что она охватывает 

разнообразные направления. Дает навыки практической и творческой 

деятельности учащихся, что способствует разгрузке их умственного напряжения, 

самостоятельной работы. 

1.6. Адресат программы 

  Программа разработана для обучающихся возраста 7-10 лет, рассчитана на 1 год 

обучения с объемом учебного времени 72ч. 

1.7. Объем и сроки освоения программы 

Программа «Прекрасное рядом» рассчитана на 1 год обучения с объемом 

учебного времени 72 ч. 

1.8. Формы организации образовательного процесса 

  Формы организации детей различны. Предусмотрены как теоретические  так и 

практические, в ходе которых дети под контролем педагога самостоятельно 

выполняют работу.  

1. Групповая - ориентирует обучающихся на создание «творческих пар», которые 



 

250 
 

выполняют более сложные работы. Групповая форма позволяет ощутить помощь 

со стороны друг друга, учитывает возможности каждого, ориентирована на 

скорость и качество работы.  

2. Индивидуальная - предполагает самостоятельную работу обучающихся, 

оказание помощи и консультации каждому из них со стороны педагога. Это 

позволяет, не уменьшая активности ребенка, содействовать выработке стремления 

и навыков самостоятельного творчества по принципу «не подражай, а твори». 

Индивидуальная форма формирует и оттачивает личностные качества детей, а 

именно: трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность и четкость 

исполнения. Данная организационная форма позволяет при мониторинге 

результатов готовить детей к участию в выставках. 

1.9. Режим занятий 

Занятия проводятся по 2 академических часа (по 45 мин каждое) с 10 – 

минутными перерывами каждый час.  

1 раз в неделю по 2 часа (90 мин) 

 2.  Цель и задачи программы 

  Цель программы: общекультурное развитие младших школьников 

средствами инновационной творческой деятельности. В соответствии  

обозначенной целью решаются следующие задачи: 

 Обучающие: 

• Познакомить учащихся с теоретическими знаниями и практическими 

умениями в области современных технологий; 

• Предоставить ребенку условия для формирования чувства прекрасного, 

эстетических чувств и предпочтений, создать  условия для развития 

интереса к различным видам искусства, культуре родного края;  

• Обучить приемам исполнительского мастерства; 

• Научить самостоятельному совершенствованию и применению полученных 

знаний и умений практической деятельности. 

Развивающие:  

• Развить познавательную активность и способность к самообразованию ;  

• Развить умение работать в команде; 

• Развить способности, помогающие достижению успеха в творческой 

деятельности; 

• Развить познавательный интерес, воображения, память, мышления, речь; 

• Развить способности наблюдать за природой и видеть прекрасное в ней; 

• Развить умение ставить цель и планировать процесс и ее достижения. 

Воспитывающие: 

• Воспитать позитивное эмоционально ценностное отношение произведения 

культуры; 

• Воспитать чувства любви и гордости к родному краю; 

• Воспитать доброжелательное отношение к природе. 

2.1 Планируемые результаты 

Личностные: 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации 

к творческому труду и работе на результат  
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• положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности  

• способность к самооценке  

• уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда  

• внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей; нравственному содержанию поступков.  

• воспитание коммуникативных навыков. 

• воспитание самостоятельности, настойчивости, выдержки, самообладания; 

• воспитание  уважительного отношения к участникам кружка. 

Метапредметные: 

• принимать и сохранять учебную задачу  

• готовность слушать собеседника и вести диалог, аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий  

• самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте;  

• следовать при выполнении работы инструкциям педагога  

• проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы  

• самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии.  

• развитие творческих способностей, интереса к искусству 

• развитие навыков  самостоятельной  работы с  литературой. 

Предметные: 

• уметь применять разнообразные материалы в художественной деятельности  

• знать характерные особенности народных промыслов  

• начальные сведения о  искусстве и культуре. 

3. Содержание 

Раздел 1. « Прекрасное в искусстве» (14 ч.) 

Тема №1. Вводное занятие. Живопись. Вдохновение от красоты.  

ТЕОРИЯ: Беседа. Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением. Обзор 

творческих работ. 

ПРАКТИКА: Выполнение иллюстраций. 

Тема №2. Разноцветная планета. 

ТЕОРИЯ: Знакомства с новым видом творчества. Показ образцов  

ПРАКТИКА: Работа по собственному замыслу. 

Тема № 3.  Народные промыслы. Роспись. 

ТЕОРИЯ: Просмотр видеоролика. 

ПРАКТИКА: Рисование по трафарету. 

Тема № 4.  Творческий проект « Подарочный набор». 

ТЕОРИЯ: Просмотр презентации. 

ПРАКТИКА: Работа в группах: рисунки на бумаге большого формата.  

Тема № 5.  Заочная экскурсия в  школьный музей. 

ТЕОРИЯ: Просмотр презентации. 

ПРАКТИКА:  

Тема № 6. Изобразительная эстафета. 

ТЕОРИЯ: Просмотр презентации. 

ПРАКТИКА: Выражаем эмоции на бумаге.  
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   Раздел 2. «Мир театра» (16 ч.) 

Тема № 7. Урок актерского мастерства на развитие памяти. 

ТЕОРИЯ: Беседа об актерском мастерстве. 

ПРАКТИКА: Упражнения и игры. 

Тема № 8.  Творческое взаимодействие с партнером. 

ТЕОРИЯ: Беседа направленная на развитие у детей чувства ритма. 

ПРАКТИКА: Образно - игровые упражнения ( поезд , мотылек, бабочка). 

Тема № 9. Юмористические миниатюры. 

ТЕОРИЯ: Просмотр  презентации. 

ПРАКТИКА: Распределение ролей, изготовление костюмов. 

Тема № 10. Музыкальные пластические игры. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с музыкальными пластическими играми. 

ПРАКТИКА: Разучивание упражнений под музыку. 

Тема № 11.  Подготовка  афиш. 

ТЕОРИЯ: Просмотр презентации. 

ПРАКТИКА: Рисование и раскрашивание афиш. 

Тема № 12. Экскурсия в театр. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с театром. 

ПРАКТИКА:  

Тема № 13.  Конкурс « Походка». 

ТЕОРИЯ: Беседа о походке. 

ПРАКТИКА: Приемы релаксации, концентрации внимания, дыхания; снятие мышечных 

зажимов. 

 

   Раздел 3. « Волшебный мир» ( 14ч.) 

Тема № 14. Счастливое детство с книгами. 

ТЕОРИЯ: Беседа о книгах наших мам, пап, бабушек и дедушек. 

ПРАКТИКА: Чтение книг. 

Тема № 15. « Лунное путешествие и другие приключения маленьких человечков». 

ТЕОРИЯ: Беседа о сказках Н. Носова. 

ПРАКТИКА: Чтение, инсценирование сказок Н. Носова. 

Тема № 16.  Детские журналы. 

ТЕОРИЯ: Презентация (обзор детских журналов). 

ПРАКТИКА: Чтение, обсуждение, отгадывание занимательных заданий. 

Тема № 17. Кроссворды по прочитанным книгам. 

ТЕОРИЯ: Беседа о прочитанных книгах. 

ПРАКТИКА: Составления кроссвордов (работа в группах). 

Тема № 18.  Конкурс семейных плакатов «Вместе весело шагать». 

ТЕОРИЯ: Беседа. Просмотр плакатов. 

ПРАКТИКА: Рисование на основе наблюдений. 

Тема № 19.  Проект одного литературного произведения. 

ТЕОРИЯ: Презентация. 

ПРАКТИКА: Показ своих работ. 

Тема № 20.  Экскурсия «Новый мир». 

ТЕОРИЯ: Презентация. 
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ПРАКТИКА: Рассматривание и чтение книг. 

 

 Раздел 4 «Культура родного края» (14ч.) 

 

Тема № 21. Стихи о малой родине. 

ТЕОРИЯ: Презентация. 

ПРАКТИКА: Чтение и заучивание стихов. 

Тема № 22. Экскурсия в городской музей. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с историей музея. 

ПРАКТИКА:  

Тема № 23.  Наши художники. 

ТЕОРИЯ: Рассматривание картин оренбургских художников. 

ПРАКТИКА: Составление рассказа по картине. 

Тема № 24.  Знаменитые места Оренбурга. 

ТЕОРИЯ: Презентация. 

ПРАКТИКА: Рисование, пересказ, впечатления.  

Тема № 25.  Инсценирование сказок. 

ТЕОРИЯ: Презентация по сказкам. 

ПРАКТИКА: Работа в группах, распределение ролей. 

Тема № 26. Театральное представление. 

ТЕОРИЯ: Беседа. 

ПРАКТИКА: Разучивание ролей, изготовление костюмов. 

Тема № 27. Народные праздники. Моя малая родина.  

ТЕОРИЯ: Презентация. 

ПРАКТИКА: Домашние заготовки  детей о праздниках семьи. Работа в парах – 

сравнение, обмен.  

 

  Раздел 5 «В мире природы» (14ч). 

 

Тема № 28. Огород на подоконнике. 

ТЕОРИЯ: Рассказ учителя  о растениях. 

ПРАКТИКА: Выращиваем и наблюдаем за растениями. 

Тема № 29. Природа произведения писателей и поэтов. 

ТЕОРИЯ: Презентация, рассказ учителя. 

ПРАКТИКА: Рассматривание и чтение. 

Тема № 30. Живые гиганты. 

ТЕОРИЯ: Факты о деревьях – гигантах. Картинки и презентации. 

ПРАКТИКА: Рисуем и раскрашиваем.  

Тема №31. Красочное оперение. 

ТЕОРИЯ: Беседа. Красота экзотических птиц. 

ПРАКТИКА: Доклады и презентации детей. 

Тема № 32. Орнаменты и крылья. 

ТЕОРИЯ: Беседа. 

ПРАКТИКА: Проектная деятельность. Изготовление  фантастических птиц. 

Тема № 33. Кормушки на будущее. 

ТЕОРИЯ: Беседа. 
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ПРАКТИКА: Изготовление кормушек. 

Тема № 34.  Наши любимцы. 

ТЕОРИЯ: Презентация,  рассказ учителя. 

ПРАКТИКА: Конкурс рисунков «Наши любимцы». 

 

 

2.1.14.7. Программа внеурочной деятельности «Спортивный 

калейдоскоп»  

Направленность дополнительной образовательной программы 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Спортивный калейдоскоп» может рассматриваться как одна из 

ступеней к формированию здорового образа жизни и неотъемлемой частью всего 

воспитательно-образовательного процесса в школе. Данная программа направлена 

на формирование, сохранение и укрепления здоровья младших школьников. 

Уровень освоения программы 

Стартовый уровень. Предполагает использование и реализацию общедоступных 

и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предполагаемого для освоения содержания программы. 

Актуальность программы 

Активнаядвигательнаядеятельностьигровогохарактераивызываемыееюполо

жительныеэмоцииусиливаютвсефизиологическиепроцессыворганизме, улучшают 

работу всех органов и систем. Возникающие в игре неожиданные 

ситуацииприучаютдетейцелесообразноиспользоватьприобретенныедвигательныен

авыки.Увлеченныесюжетомигры, дети могут выполнять с интересом одни и теже 

движения, не замечая усталости. А это приводит к развитию выносливости. 

Правиларегулируютповедениеиграющихиспособствуютвыработкевзаимопомощи, 

коллективизма, честности, дисциплинированности. Вместе с тем необходимость 

выполнять правила, а также преодолевать препятствия, неизбежные в игре, 

содействует воспитанию волевых качеств – выдержки, смелости, решительности, 

умения справляться с отрицательными эмоциями. В подвижных играх ребенку 

приходится самому решать, как действовать, чтобы достигнуть цели. Все это 

способствует развитию самостоятельности, активности, инициативы, творчества, 

сообразительности. 

Игры помогают ребенку расширять и углублять свои представления об 

окружающей действительности. Выполняя различные роли, изображая 

разнообразные действия, дети практически используют свои знания о повадках 

животных, птиц, насекомых, о явлениях природы, о средствах передвижения, о 

современной технике.  

В процессе игр создаются возможности для развития речи, упражнения в 

счете и т.д. Народные подвижные игры являются традиционным средством 

педагогики.  В них ярко отражается образ жизни людей, их быт, труд, 

национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве; желание 

обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений; 

проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, 

волюистремлениекпобеде. Особенность подвижных игр – их соревновательный, 

творческий, коллективный характер. В народных играх много юмора, шуток, 
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задора; движения точны и образны; часто сопровождаются неожиданными 

веселыми моментами заманчивыми и любимыми младшими школьниками 

считалками, жеребьёвками, потешками. Они сохраняют свою художественную 

прелесть,  эстетическое значение и составляют ценнейший неповторимый игровой 

фольклор.         

Отличительными особенностями данной программы является расширение 

возможностей физического воспитания на основе планирования и организации 

процесса развития двигательных способностей в процессе игры с мячом 

скакалкой и другими инвентарем, и максимального приближения занятий к 

игровой деятельности, соответствие их содержания возможностям и 

подготовленности детей; социально-личностная направленность программных 

задач. 

Уровень освоения программы 

Стартовый уровень. Предполагает использование и реализацию общедоступных 

и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предполагаемого для освоения содержания программы. 

Адресат программы 

Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов. Реализация 

программы осуществляется по средством двигательной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностьюумладшихшкольниковнетолькосовершенствуютсяфизическиекачес

тва, но и активно развиваются сознание, мышление, творческая 

самостоятельность. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, на улице, в спортивном зале после 

всех уроков основного расписания, продолжительность соответствует 

рекомендациям СанПиН. 

Данная работа начинается на доступном младшим школьникам уровне, 

преимущественно в виде: 

- подвижных игр, веселых стартов  

- народных оздоровительных игр 

- прогулок, экскурсий 

 - спортивно-оздоровительных часов 

- физкультурных праздников 

- спортивных соревнований. 

Основные направления реализации программы: 

- организация и проведение инструктажа по технике безопасности в разных 

ситуациях; 

- организация и проведение разнообразных мероприятий оздоровительного 

характера; 

- организация и проведение динамических прогулок и игр на свежем 

воздухе в любое время года; 

- организация и проведение подвижных игр, активное использование 

спортивных площадок 

  Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Спортивный калейдоскоп» состоит из 8 частей:   
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- Вводное теоретическое занятие (2ч.) Правила   поведения   и   безопасности 

  во время занятий подвижными играми 

- «Современные подвижные игры» (34 ч): ознакомление с играми, требующими 

командного состава. 

- «Игры народов мира»» (34 ч): ознакомление с играми старины, культурой и 

этикетом того времени. 

- «Зимние игры» (10 ч.): в этот раздел вошли игры на свежем воздухе в зимнее 

время. Игры помогают всестороннему развитию подрастающего поколения, 

способствуют развитию физических сил и психологической, эмоциональной 

разгрузки, выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, 

сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм и 

др. 

-«Интеллектуальные игры» (10 ч): игры, направленные на развитие 

интеллектуальных способностей, скорости реакции, развитию речи, умению 

найти свое место в коллективе 

 «Игры народов России» (20 часов): познакомить с разнообразием игр 

различных народов, проживающих в России. Развивать силу, ловкость и 

физические способности. Воспитывать толерантность при общении в коллективе. 

- «Эстафеты» (10 часов): познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту 

реакций, внимание, навыки передвижения. Воспитывать чувства коллективизма и 

ответственности 

- Настольные игры (10 ч.): игры, помогающие всестороннему развитию детей, 

способствующие развитию памяти, внимания, мышления, сообразительности, 

настойчивости, развитию речи. 

- Игры на свежем воздухе (12ч.) Физические упражнения на природе 

чрезвычайно благоприятны для совершенствования многих движений детей, 

развития их двигательных качеств. Широкий простор позволяет двигаться 

активно, свободно, непринужденно, что способствует развитию сноровки, 

ловкости, выносливости ребенка.   

- Итоговые занятия (2ч.) Дети вспоминают все игры, с которыми они 

познакомились в течение года. Играют в понравившиеся игры 

Количество часов программы внеурочной деятельности и их место в 

учебном плане.  Программа внеурочной деятельности «Спортивный калейдоскоп» 

составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 

рассчитана на проведение 4 часа в неделю. Всего 144 часа в год.           Объем и 

сроки освоения программы 

Программа «Спортивный калейдоскоп» рассчитана на 1 год обучения с объемом 

учебного времени 144 ч 

Формы организации образовательного процесса 

Формы организации детей различны. Данная работа начинается на 

доступном младшим школьникам уровне, преимущественно в виде: 

- подвижных игр, веселых стартов  

- народных оздоровительных игр 

- прогулок, экскурсий 

         - спортивно-оздоровительных часов 

- физкультурных праздников 
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- спортивных соревнований. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год. Каждое занятие  

по  40 минут, 10 мин перемена. 

Цели и задачи программы 

Цель программы - формирование у обучающихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостному развитию 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни, а также приобщение детей к 

регулярным занятиям спортом по различным видам деятельности.  

 

Задачи программы  

Образовательные:  

- обогатить знания о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии,роли в формировании здорового образа жизни. 

 - обучить навыкам и умениям в физкультурно - оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности;  

-приобрести конкретные знаний в области гигиены, здорового образа жизни. - 

приобщить учащихся, в какому - либо виду спорта. 

- научить использовать компьютерные технологии при изучении того или иного 

вида спорта, работать дистанционно. 

Воспитательные: 

-  воспитывать положительные качества личности, профилактика вредных привычек. 

- формировать мотивации к физкультурно-спортивной деятельности через 

историю развития спорта, развитие психологической и коммуникативной 

культуры. 

-  формировать навыки здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. 

  Развивающие:  

 - формировать культуру движений, обогатить двигательный опыт физическими 

упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной направленностью, 

техническими действиями и приемами различных видов спорта;  

- укреплять здоровье, через развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимисяпрограммы внеурочной 

деятельности: 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Спортивный калейдоскоп является 

формирование следующих умений: 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

- ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

- способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 
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- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения цели и готовности к преодолению трудностей  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Спортивный калейдоскоп» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

- умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 

- планирование общей цели и пути её достижения; 

- распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

- конструктивное разрешение конфликтов; 

- осуществление взаимного контроля; 

- оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение 

необходимых коррективов; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после гозавершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата.      

  ПознавательныеУУД: 

- добывать новые знания: находить дополнительную информацию по 

содержанию курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный 

опыт; 

- перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои 

правила игры на основе знакомых игр; 

- устанавливать причинно-следственные связи.  

 КоммуникативныеУУД: 

- взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в 

командных видах игры); 

- адекватно использовать коммуникативные средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе несовпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
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- договариваться и приходить к общему  решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать 

им; 

- учиться выполнять различные роли в группе. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений,  

- высокий уровень развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, 

интеллектуальное развитие. 

- двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 

- развитие физических способностей; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие психических и нравственных качеств; 

- повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия 

физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической активности; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения игр и 

соревнований; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной деятельности. 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивныйкалейдоскоп» обучающиеся 

должны знать: 

- основы истории развития подвижных игр в России; 

- педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств; 

- возможности формирования индивидуальных черт свойств личности 

посредством регулярных занятий; 

- правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания 

доврачебной помощи; влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

К концу года обучения обучающихся должны знать и уметь: 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

- технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать 

их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного 

досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения; 
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- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками, владеть культурой общения;  

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях;  

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием.    

 Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для 

оценки планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

Контроль и  оценка результатов освоения программы внеурочной 

деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. 

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм 

деятельности: 

- викторины; 

- конкурсы; 

- ролевые игры; 

- выполнение заданий соревновательного характера; 

- оценка уровня результатов деятельности (знание, представление, 

деятельность по распространению ЗОЖ); 

- результативность участия в конкурсных программах и др. 

Содержание учебного плана (144 ч в год, 4 часа) 
№ п\п Название раздела Всего часов 

1 Вводное теоретическое занятие. Знакомство с коллективом. Краткая 

программа курса. Т.Б. 

2 ч 

2 Современные подвижные игры 34 ч 

3 «Игры народов мира» 34 ч  

4 Зимние игры 10 ч 

5 Интеллектуальные игры 10 ч  

6 Игры народов России 20 ч 

7 Эстафеты 10 ч 

8 Настольные игры 10 ч  

9 Игры на свежем воздухе 12 ч 

10 Итоговые занятия 2 ч  
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ  

 

2.2.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении НОО 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры 

начального общего образования данной группы обучающихся; определяет состав 

и характеристики универсальных учебных действий, доступных для освоения 

обучающимися с ЗПР в младшем школьном возрасте; выявляет связь УУД с 

содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров 

начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности 

к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 

всех участников; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения 

различных коммуникативных задач; 

- опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, 

коллектива и стремления следовать им; 

- ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

- внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

- развития эстетических чувств; 

- развитие умения учиться на основе: 

- развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирования умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 

основе: 
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- формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирования умения противостоять действиям и ситуациям, 

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

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

 

2.2.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в 

условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД 

осуществляется на таких предметах, как «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Английский язык», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, 

общество)», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология (труд)», 

«Физическая культура» и на коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для 

формирования УУД. 

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установление 

связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях 

дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в 

т.ч. представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изучения учебных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 
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УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 

риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 

реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

 

2.2.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 

Личностные результаты включают: 

- внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения 

к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

- мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

- ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной 

деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных 

представителей); 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

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

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

- установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном поведении 

и поступках; 

- ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую 

независимость в доступных видах деятельности; 

- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

- овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических 

работников, других обучающихся, родителей (законных представителей) и других 

людей; 

- адекватно использовать все анализаторы для формирования 

компенсаторных способов деятельности; различать способ и результат действия; 
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- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

- использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в 

бытовой и учебной деятельности; 

- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные УУД представлены следующими умениями:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, 

сериацию и классификацию), выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- адекватно использовать информационно-познавательную и 

ориентировочно-поисковую роль зрения; 

- владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

- научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное 

восприятие для решения различных коммуникативных задач; 

- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с 

партнером. 

 

2.3.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 
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Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение. 

В начальной школе используются типовые задачи, способствующие 

формированию всех групп УУД. 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

- на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- на разрешение конфликтов; 

- на управление поведением партнёра; 

- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

- на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации и инструментов ИКТ; 

- на структурирование знаний; 

- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

- на выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

- на смысловое чтение; 

- на моделирование; 

- на преобразование моделей; 

- на анализ объектов с целью выделения их признаков; 

- на синтез; 

- на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- на подведение под понятие, выведение следствий; 

- на установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- на доказательство; 

- на выдвижение гипотез и их обоснование; 
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- на формулирование проблемы; 

- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

- на целеполагание; 

- на планирование; 

- на прогнозирование; 

- на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- на коррекцию как 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; 

- на оценку - 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; 

- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

 

2.3.5. Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию, от начального к основному общему 

образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования и 

далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

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. 

 

Преемственность перехода 

от дошкольного к начальному общему образованию 

Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему образованию) 

включает 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 
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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 Я-

концепции 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.  
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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. 

 

Преемственность перехода 

от начального общего к основному общему образованию 

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 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. 
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Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе 

является ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться, которое обеспечивается 

формированием системы УУД, а также на положениях ФГОС дошкольного 

образования, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 
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2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.3.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 

Определение одного из вариантов АОП НОО МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ 

СОШ» для обучающихся с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР.  

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АОП НОО МБОУ 

«ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР обучающимися с ЗПР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их развитии;  

- организация специальных условий образования в соответствии с 

особенностями обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования, в т.ч. 

организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию обучающихся с 

ЗПР; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в 

формировании полноценной жизненной компетенции обучающихся с ЗПР; 

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 

развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с ЗПР. 

 

2.3.2. Направления коррекционной работы  

Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 

содержание: 

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 

обучающихся с ЗПР; 

2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих обучающимся с ЗПР удовлетворение особых образовательных 
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потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной организации и 

освоение ими АОП НОО МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» для детей с ЗПР 

включает: 

- игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций 

(сенсорных, моторных, психических) обучающегося; 

- упражнения, направленные на развитие обучающегося с ЗПР; 

- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного 

использования освоенных компенсаторных способов действия, умений и навыков 

в разных видах учебной деятельности; 

- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной 

работы, развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

формирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

 

2.3.3. Принципы программы коррекционной работы 

Принципы коррекционной работы: 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления 

и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 

участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы 

на всем протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на 

основе использования всего многообразия методов, техник и приемов 

коррекционной работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние 

на процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

 

 

2.3.4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

с ЗПР включает:  
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- проведение психолого-педагогическое обследования детей при поступлении 

в образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых 

образовательных потребностей, составления программы индивидуального 

маршрута с учетом фактического уровня развития, индивидуальных особенностей; 

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 

учитывающих индивидуальные особенности обучающихся; 

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося с ЗПР, его индивидуальных 

особенностей;  

- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АОП НОО МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» для детей с ЗПР педагогические 

работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 

актуальность до момента преодоления возникших затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с 

ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

2.3.5. Направления и содержание коррекционной работы 

Направлениями коррекционной работы являются: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа; 

- психолого-педагогическая работа. 

 

 

Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у обучающегося с ЗПР особых 

образовательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по 

оказанию психолого-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

Содержание деятельности: 

- проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью 

выявления их особых образовательных потребностей;  

- систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

- систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых 
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результатов коррекционно-развивающей работы; 

- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной 

помощи обучающимся с ЗПР; 

- изменение коррекционной программы по результатам обследования в 

соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

- анализ результатов обследований; 

- другое. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом, а также речевом развитии обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное 

развитие; 

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

- другое. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп 

обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, 

активность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основные направления коррекционной работы:  

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 
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- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций;  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

- коррекция нарушений устной и письменной речи;  

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учёбе,  

- ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

Программа коррекционной работы может предусматривать 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

 

Курсы коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами:  

- «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия),  

- «Ритмика» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)».  

Логопедические занятия. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, 

его расширение и уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 

мотивации, обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)».  

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 
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- диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

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

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 

успешной деятельности); 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения (формирование правил 

и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых 

ситуациях); 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

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

речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется 

коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной 

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

пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа 

жизни у обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

образовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

ПМПК, ИПРА (при наличии). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно 

определяется образовательной организацией, исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Программы коррекционных курсов размещены в Содержательном разделе 

АОП НОО МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» для детей с ЗПР: 

- рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» - п.2.1.11; 

- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 

(логопедические) занятия» - п. 2.1.12; 

- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 

(психокоррекционные) занятия» - п.2.1.13. 

 

Консультативная работа 
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Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, 

возникающих у участников образовательных отношений в процессе освоения 

обучающимися с ЗПР АОП НОО МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» для детей с 

ЗПР. 

Содержание деятельности: 

- выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в 

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 

реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с каждым 

обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

образования и др.; 

- психолого-педагогическое консультирование педагогических работников 

по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-

развивающей работы во внешкольное время; 

- другое. 

 

Информационно-просветительская работа  

Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (законных 

представителей) по вопросам, связанным с особенностями организации 

образовательного процесса и удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 

- проведение тематических выступлений для педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей обучающихся с ЗПР; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

- психологическое просвещение педагогических работников с целью 

повышения их психологической компетентности; 

- психологическое просвещение родителей (законных представителей) с 

целью формирования у них элементарной психолого-психологической 

компетентности; 

- другое. 

 

2.3.6. Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение 

образовательного процесса; 

2) социальное партнерство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 
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- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 

учетом уровня психического развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с 

ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство по 

вопросам сопровождения детей с ЗПР со следующими организациями:  
№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Содержание (предмет) 

взаимодействия  

/ социального партнерства 

Основание (договор, 

соглашение, протокол 

о намерениях и др.) 
 МБОУ «МИХАЙЛОВСКАЯ 

СОШ» 

Сотрудничество с логопедом  

2.3.7. Планируемые результаты освоения программы коррекционной 

работы  

Представлены в АОП НОО МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» для детей с 

ЗПР в п.1.2. 
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2.5. Рабочая программа воспитания 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МБОУ «Пилюгинская СОШ» 

Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 

№ 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, 

в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МБОУ «Пилюгинская СОШ», обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами МБОУ «Пилюгинская СОШ». Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в МБОУ «Пилюгинская СОШ» определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МБОУ «Пилюгинская СОШ» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. Базовые 

для нашего общества ценности: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек. 

Исходя из воспитательного идеала, учитывая приоритетные ценности детско-

взрослого сообщества школы, а также учитывая требования ФГОС и особенности 

учебного заведения определяется общая цель воспитания в школе. 

Цель. Создание в школе условий для развития высококультурной, социально-

активной, гуманной личности, способной к осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, имеющей 

потребность в здоровом образе жизни, владеющей навыками саморегуляции и 

безопасного поведения, способной реализовать себя в современном мире. 

Методическая цель. Формирование у педагогического коллектива школы 

системного видения процесса воспитания и актуализации потребности в 

совершенствовании и обновлении практики воспитательной работы с 

обучающимися. 
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Данная цель ориентирует педагогов в первую очередь: 

на обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка; 

на сотрудничество, на партнерские отношения педагога и обучающегося; 

на сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач. 

Задачи:  

Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

школьном, так и на уровне классных сообществ; 

Инициировать и поддерживать деятельность российского движения школьников 

(РДШ); 

Поддерживать деятельность функционирующих на базе Школы детских 

общественных объединений и организаций; 

Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

Развивать предметно-эстетическую среду Школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. 

Целевые приоритеты - личностные результаты обучающихся. 

В воспитании детей 1-4 класса (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 
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Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 

в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим, 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми, уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 
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к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. Выделение данного 

приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в 

школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
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опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит формированию основных личностных результатов обучающихся. 

 
1.2 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

Направление Характеристики (показатели) 

Гражданское 
Патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 
Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, 

расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу,
 этнокультурную идентичность, проявляющий уважение к своему и другим 

народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; Понимающий 

свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой родины, 
родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно- 
нравственное 

 

 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за 
них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и 
моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом 

личных усилий человека, проявляющий готовность к сознательному 

самоограничению. 
Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 
традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 
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Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие 

ему психологические и поведенческие особенности с учетом возраста. 
Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 
Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному 

языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 
к разным видам искусства, творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусства. 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Физическое 

воспитание и 
безопасность 

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других 

людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 
Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. Бережно 

относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других 

людей. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Готовый к предупреждению и преодолению опасных ситуаций 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и 
государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 
Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту 

труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, 

окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, 

окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений 
природы, о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, 

научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 

Направление Характеристики (показатели) 
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Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, в 

современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. Понимающий и 

принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

народам России, тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод. Ориентированный на участие 

на основе взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной социально 

значимой деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие акции, 

помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), 

местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 

общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего 

народа, своего края, других народов России, Российской 

Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги, и трудовые достижения своих 

земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины –России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно- 

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего 

народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 
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 Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнац ионального согласия 

людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей. Знающий язык, культуру своего 

народа, своего края, основы культурного наследия народов России и 

человечества; испытывающий 

чувство уважения к русскому и родному языку, литературе, культурному 

наследию многонационального народа России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение 

людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культурыкак средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества 

в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего и 

других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния 

своего и других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим 

людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность  к  участию  в 

решении практических трудовых дел, задач (в семье, школе,

 своей  местности) 
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 технологической и социальной направленности, способный инициировать, 

планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной 

среде в условиях современного технологического развития, выражающий 

готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов получения 

профессии, трудовой деятельности с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны окружающей среды, планирования 

своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленностей. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом индивидуальных способностей, достижений. Ориентированный в 

деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

Направление Характеристики (показатели) 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, 

современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду о Российском 

государстве в прошлом и в современности. 
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 Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к 

историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, расовым, 

религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

(школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 

природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах) 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, знания 

его истории и культуры. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному народу 

России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к национальным 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

общероссийской культурной идентичности. 

Духовно- 

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения семьи, личного 

самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 

самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных 

групп, традиционных религий народов России, национальному достоинству, 

религиозным убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и 

свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании 

брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и родного 

языков, литературы в жизни человека, народа, общества, Российского 

государства, их значении в духовно-нравственной культуре народа России, 
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мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой культуры. 
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Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Физическое Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая 

активность), стремление к физическому самосовершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для 

физического и психического здоровья привычек, поведения (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные зависимости, 

деструктивное поведение в обществе и цифровой среде). Соблюдающий 

правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, готовность и умения оказывать первую помощь себе и 

другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и 

профессиональные достижения своих земляков, их социально значимый 

вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм 

трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом личных 
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жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. Понимающий 

специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе 

 

 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач 

по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Познавательное Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения науки, 

научных достижений в жизни российского общества, в обеспечении его 

безопасности, в гуманитарном, социально- экономическом развитии 

России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад МБОУ «Пилюгинская СОШ» 

МБОУ «Пилюгинская СОШ» является средней общеобразовательной школой. 

Обучение ведётся по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. 

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и 

природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш 

школьник воспринимает природу как естественную среду собственного 

обитания. 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только 

образовательным, но и культурным центром села. 
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Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно 

раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, 

уважение к людям труда, взаимопомощь. Многие педагоги школы учились в 

этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые 

условия жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют 

установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами, школьниками и их родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в 

общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска 

стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности 

между классами, учащимися разного возраста. 

МБОУ «Пилюгинская средняя общеобразовательная школа» расположена в 

селе Пилюгино Бугурусланского района Оренбургской области. Село 

находится в 28 километрах от районного центра. Село Пилюгино - 

сельскохозяйственное, с населением 1 тысяча 515 человек.  Национальный 

состав очень разнообразен и состоит из 12 национальностей: русские, татары, 

казахи, мордва, чуваши, украинцы, немцы, белорусы, армяне, узбеки, чеченцы, 

корейцы.   

МБОУ «Пилюгинская СОШ» находится на центральной территории села, где 

расположена основная инфраструктура и культурные объекты, 

обеспечивающая общественную жизнь всего населения, что значительно 

обогащает ресурсы образовательного учреждения, если его использовать для 

формирования чувства патриотизма, гражданственности, сопричастности 

каждого школьника к своей малой Родине, своей школе, своей семье, к природе 

как источнику жизни на Земле, к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни, к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности и к 

самим себе как хозяевам своей судьбы. 

В школе обучаются дети из многонациональных семей. В школу без 

ограничений принимаются дети, проживающие в соседних селах, для которых 

организован подвоз школьными автобусами. 

     В селе находятся: детский сад, сельский Дом культуры, сельская модельная 

библиотека, участковая больница, отделение связи, спортивный зал, хоккейный 

корт, оборудованное футбольное поле. 

       Социальный климат села создает благоприятный фон для деятельности 

школы. Жители села, большинство из которых – животноводы, механизаторы, 

растениеводы, служащие, все больше понимают, что качество полученного 

образования в растущей мере будет определять будущий социальный статус 

юного гражданина. 

         В своей воспитательной работе организуем взаимодействие и проведение 

мероприятий с КДН и ЗП, ПДН ОВД, ОГИБДД МУ МВД России г. 

Бугуруслана, ООО «А7Агро», Детской юношеской спортивной школой, 

Пилюгинской участковой больницей, Пилюгинским сельским домом культуры, 

МДОУ «Пилюгинский детский сад  «Колобок», сельской модельной 
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библиотекой, отделом труда и занятости населения г. Бугуруслана и 

Бугурусланского района, ОГПС-11 МЧС России по Оренбургской области ПЧ 

по охране с. Пилюгино, МБУ ДО «Детская школа искусств» Бугурусланского 

района, Пилюгинским сельсоветом. 

В школе функционируют отряды: Юные Друзья Полиции, волонтерский отряд 

«Горячие сердца», экологический отряд «Эколог», ЮИД, Юные Друзья 

Пожарных (Дружина юного пожарного), Юнармия, детская  организация 

«Ровесник».  

На стенах школы висит Мемориальные доски, выпускников школы, погибших 

при исполнении воинского долга. 

Для педагогического коллектива школы главной ценностью в построении 

воспитательной работы является поддержка ученика в стремлении своего 

интеллектуального, творческого, социального развития и раннего 

профессионального самоопределения. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Системообразующим компонентом воспитательной системы школы является 

развитие личности обучающихся, которое составляет цель и основной 

результат воспитательного процесса. 

Под воспитанием педагогический коллектив школы понимает 

целенаправленное управление процессом развития личности, ее свободного 

самоопределения и творческой самореализации, с опорой на единство учебно-

воспитательного процесса. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов. Важной составляющей каждого ключевого 

дела и различных используемых для процесса воспитания совместных дел 

педагогов и обучающихся является - коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ результатов 

каждого проведенного ключевого дела. 

в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и поощряется конструктивное межклассовое и межвозрастное 

взаимодействие школьников; 

педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и других детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой, основной фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 
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развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтных 

ситуаций) функции. 

Каждый классный руководитель формирует ребёнка целостной личностью, т. е. 

заботиться о его здоровье, его способностях, нравственности. Организуя свою 

работу, классный руководитель обеспечивает физическое, нравственное 

развитие личности школьника, создаёт условия для развития его 

интеллектуальных, творческих способностей, для самоопределения, 

самореализации, самоорганизации и самореабилитации. Воспитательная работа 

школы складывается из совместной деятельности учителей, учащихся, 

родителей, педагогов дополнительного образования, из воспитания на уроке, 

вне урока: через систему дополнительного образования, реализацию программ 

воспитания района. 

Педагоги знают личностные особенности, бытовые условия жизни 

обучающихся, отношения в семьях, что способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, ребятами и 

их родителями. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех 

участников образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении 

принципиальных вопросов воспитания, развития школы участвуют советы 

самоуправления: Управляющий совет, Общешкольный родительский комитет и 

ученический комитет. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, родителями 

и педагогическим коллективом учитываются интересы ребенка. 

Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда МБОУ «Пилюгинская СОШ» – это форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания, 

совокупность окружающих ребенка обстоятельств, социально ценностных, 

влияющих на его личностное развитие и содействующих его вхождению в 

современный мир.  

А процесс совместной жизнедеятельности взрослых и детей, в рамках 

воспитательной системы, направлен на укрепление общешкольного коллектива, 

органов ученического актива, укрепления и пропаганду школьных традиций. 

Именно та школа, которая стремится создать для себя доброе имя и через 

традиции сберечь это доброе имя, имеет будущее. Традиции школы сохраняют: 

преемственность поколений, любовь и уважение к истории родной школы, 

стремление приумножать ее славу... 

Важным средством воспитания в школе являются традиции, которые не только 

формируют общие интересы, придают определенную прочность 

жизнедеятельности школы, но и придают школе, то особое, неповторимое, что 

отличает нашу школу от других и тем самым сплачивает школьный коллектив, 

обогащая его жизнь. 

В нашей школе сложились богатые традиции. К ним можно отнести как 

мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся 
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между учителями, учениками и родителями. Эти отношения характеризуются 

коллегиальностью и равноправием. 

Среди мероприятий, призванных разнообразить школьную жизнь и дать 

возможность проявить себя учащимся и учителям в творческом плане, можно 

отнести такие школьные традиции, как: 

День знаний  

У здания школы собираются и взрослые, и дети. Торжественная церемония 

проводится в форме линейки, затем классные руководители проводят 

тематические классные часы. Ученики рады вернуться в школу после летних 

каникул, встретить своих старых друзей, познакомиться с новыми, пробежать 

по коридорам, вдохнуть запах родного дома. Но самые главные на этом 

празднике – нарядные и взволнованные первоклассники. Для них все в первый 

раз: первая учительница, первый звонок, первый урок. И очень важно, что 

вводят их в новый мир старшие товарищи – одиннадцатиклассники. Для них 

это последняя школьная линейка. 

День здоровья 

Ежегодно осенью, зимой и весной вся школа принимает участие в проведении 

Дня здоровья. Этот праздник стал традиционным спортивным праздником. 

Проводятся эстафеты, спортивные игры, ребята соревнуются в беге, в 

перетягивании каната, подтягиваются и отжимаются. Кроме того, каждый год 

проводятся соревнования по баскетболу, волейболу, «Веселые старты» для 

малышей. Проведение Дня здоровья формирует мотивацию здорового образа 

жизни у школьников, воспитание убеждённости и потребности в нем – через 

участие в конкретных, востребованных детьми, разнообразных видах 

деятельности. Крепкое физическое здоровье – это обязательное условие 

счастливой жизни. 

День учителя 

День учителя - общий праздник, праздник всех поколений, благодарных за 

полученные знания, за воспитание. В этот день ребята традиционно 

поздравляют педагогов. Проводится день самоуправления. А самым 

интересным в программе праздника остается поздравительный концерт для 

любимых учителей. 

День самоуправления 

Это одна из любимых традиций наших учеников. Ребята с большим 

энтузиазмом подходят к выбору на руководящие должности, со всей 

серьезностью относятся к самостоятельным подготовке и проведению уроков. 

И, хотя признают, что в роли учителей быть совсем непросто, но каждый год с 

нетерпением ждут этого дня. 

Предметные недели 

В течение каждого года проходят Недели по различным предметам, во время 

которых даются открытые уроки и внеклассные мероприятия, выпускаются 

тематические стенгазеты, проводятся школьные олимпиады, конкурсы и 

викторины, выявляющие самых лучших знатоков предмета. 

Праздник «Новый год» 
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Новогодние праздники проходят очень весело: ребята, родители, учителя 

готовят несколько представлений, которые встречаются «на ура». Здесь и 

конкурсы, забавные игры, песни, танцы, стихи. А полюбившихся персонажей 

детвора играет, как профессиональные актеры.  

Вечер встречи выпускников 

Вечер встречи с выпускниками «День родной школы». Ежегодно в первую 

субботу февраля двери школы открыты для всех выпускников и учителей, для 

которых наша школа была когда-то вторым домом. В этот день чествуются 

юбилейные выпуски. Для гостей готовится конкурсная и концертная 

программа, презентацию с фотографиями выпусков разных лет. Повзрослевшие 

вчерашние ученики с удовольствием вспоминают дни, когда самым большим 

разочарованием была двойка в дневнике. На сцене и в школьных коридорах в 

этот вечер звучат песни, признания, раскрываются детские секреты и тайны! 

День Защитников Отечества 

Во все времена героизм и мужество воинов, мощь и слава оружия были 

гордостью и величием Российского государства. Мы верны традициям и 

поэтому встречаем праздник Защитника Отечества с особой торжественностью 

и теплотой. Накануне праздника обязательно проводится «Смотр строя и 

песни», «Уроки мужества». 

Международный день 8 марта 

Международный женский день – день весны, день цветов и улыбок. Конечно 

же, в школе этот праздник особо любим, ведь основной учительский состав, как 

правило, женщины. Кроме того, есть лишний повод устроить праздник своим 

мамам, бабушкам, показать свои таланты. К Восьмому марта, кроме 

праздничного концерта, Ученический комитет готовит День Самоуправления. 

Это, пожалуй, самый интересный день в году – все в корне меняется – учителя 

становятся учениками, а старшеклассники ведут уроки у всех остальных 

классов. 

Трудовые мероприятия 

Традиционным стало участие ребят и взрослых нашей школы в трудовых 

акциях: общешкольные субботники, посадка и уход за цветниками, участие в 

трудовой летней практике, генеральные уборки классов в конце каждой 

четверти. Уже давней традицией нашей школы стал «День Земли». Все классы 

школы организованно выходят на улицу, и начинается активная уборка 

пришкольной территории и школьного двора. С удовольствием работают 

ученики и учителя. Субботник - это еще один повод сделать мир вокруг себя 

чище и прекраснее! 

День Победы 

Это торжество беспримерного воинского и трудового героизма нашего народа, 

освободившего родную землю от фашистских захватчиков. Вся школа 

участвует в праздничной демонстрации и митинге, посвящённом Дню Победы. 

Праздник «Последний звонок» 

Последний звонок — большой общешкольный праздник, который адресован 

выпускникам, учителям и родителям. Торжественная церемония включает 

выступления гостей, директора, первой учительницы, родителей, приветствие 



 

297 
 

первоклассников, напутственное слово учеников 9-х и 11-х классов. Во время 

празднования звонят в школьный звонок, при этом обычно звонит 

первоклассница сидя на плече у выпускника. Звонок служит символом 

открывающего впереди нового пути, подводит черту привычной жизни. 

«Последний звонок» становится границей между двумя этапами судьбы – 

окончанием учебы и началом новой, еще не известной, взрослой жизни. 

Выпускной вечер 

Церемония, связанная с окончанием учебного заведения. Церемония чаще всего 

делится на две части — официальную и торжественную. На официальной 

церемонии традиционно чествуют школьников, получивших по результатам 

обучения медали и дипломы, затем вручают аттестаты. В торжественную часть 

входит концертная программа и дискотека или школьный бал. Обязательной 

завершающей частью программы стала встреча рассвета. 

Также традициями школы являются: "День защиты детей", "День матери", 

участие школы в акциях - молодежь против наркотиков, «Чтим и помним» - 

уход за памятниками,  Рождественские и пасхальные фестивали. 

За пройденные годы наша школа не только накопила продуктивный опыт 

работы по воспитанию детей и успешно вписалась в социокультурный облик 

села, но и смогла успешно превратить этот опыт в традицию и стать 

неотъемлемым и важным звеном социума. Строя свою модель школы, мы 

стремимся, придать школе неповторимый вид.  

Стимулом рождения инноваций деятельности в рамках воспитательной 

системы являются детские общественные объединения и организации: 

«Юнармия», «Российское движение школьников», волонтёрское движение 

#МЫРЯДОМ и развитие школьного театра. 

В школе уделяется большое внимание обустройству помещений, классных 

комнат, учебных кабинетов (обеспечены компьютерной техникой и доступом в 

интернет через подключение Wi- Fi – 100%), школьного двора, спортплощадки 

и так далее. Все это создает психологический фон, на котором разворачиваются 

взаимоотношения всех, кто находится в здании школы. 

Воспитание - важная и неотъемлемая часть образовательного процесса, 

направленное на достижение двух взаимосвязанных целей - обеспечение 

процесса социализации гражданина в обществе и поддержку процесса 

индивидуализации личности. Школа работает по программам 

профессиональной подготовки в рамках приоритетных проектов ПроеКТОриЯ, 

«Билет в будущее». 

Обучающиеся школы активные участники и победители муниципальных, 

всероссийских и международных конкурсов, проектов, акций, фестивалей. 

Юные спортсмены успешно защищают честь школы на районных и 

региональных соревнованиях, завоевывая победные и призовые места. 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

В школе организовано ученическое самоуправление. Осуществляется 

преемственность деятельности обучающихся на всех уровнях образования, 

возрастных ступенях обучения. Исполнительным органом школьного 

ученического самоуправления, действующим между всеми возрастными 
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ступенями обучения, является Ученический совет. Деятельность органов 

школьного ученического самоуправления направлена на координацию 

ученических коллективов. Органом самоуправления классов является Актив 

класса. Работа Совета старшеклассников строится в рамках деятельности 

следующих отделов: «Науки и образования», «Информации», «Культуры и 

досуга», «Патриотический», «Правопорядка», «Спорта и ЗОЖ». 

Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления 

единства воспитательного влияния на детей, привлечения родительской 

общественности к активному участию в жизни школы работают 

общешкольный родительский комитет (законных представителей  

обучающихся)  школы  и  классные  родительские  комитеты.  В  связи  с 

возрастающими требованиями к деятельности классного руководителя, в школе 

работает методическое объединение классных руководителей. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

Особенностью учебно-воспитательного процесса в школе является то, что 

большинство обучающиеся школы проживают в ее микрорайоне – деревне 

Жуково, пос. Рабочий, пос. Выходный, пос. Резвый, пос. Лукинка, с. Ивановка, 

пос. Затоновский. Большая часть семей связана со школой тесными узами: 

учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном 

процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, 

доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию 

родителей, учащихся и учителей не только в школе, но и в микрорайоне в 

целом. 

Контингент обучающихся школы очень разнообразен - это и коренные жители, 

и «приезжие» - переселенцы из бывших Советских республик (Украины, 

Казахстана, Узбекистана, Армения) и нынешних республик России. 

Этнокультурные, конфессиональные и религиозные особенности учтены при 

формировании ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации с организациями-партнерами. 

«Миссия» МБОУ «Пилюгинская СОШ»: обеспечить комфортную 

образовательную среду, направленную на формирование у учащихся целостной 

картины мира, нравственной, физически здоровой личности. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Основные направления воспитания обучающихся в школе: 

Гражданское воспитание – формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации; воспитание патриотизма, 

любви к своему народу и уважения к другим народам России, формирование 

общероссийской культурной идентичности; 
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духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового; 

экологическое воспитание – формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей; 

воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение 

выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

физическое воспитание - развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, личной и общественной;  

профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных 

явлений – совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие осознанного стремления к правомерному 

поведению; 

познавательное направление воспитания - стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
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соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет 

добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной 

организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки 

самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к 

окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практико-ориентированность. Включение в урок информации из актуальной 

повестки (политические события, экологические, географические открытия и т. 

д.), обсуждение гипотез, задач, проблем, через предметную составляющую. 

Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том числе 

и в социально значимых делах (проведение исследований с последующим 

анализом результатов на уроке, при организации просветительских 

мероприятий для малышей, начальной школы). Такая деятельность развивает 

способность приобретать знания через призму их практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе 

деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; 

навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта 

общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 
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Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. 

Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, 

опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат 

командной работе и взаимодействию. 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных 

отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала,

 просьба 

учителя. 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы    учебной    дисциплины    и 

самоорганизации 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней 

отношения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского

 поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в 

парах 

Мотивация эрудированных 

учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками 

Наставничество 

 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 
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выступления перед аудиторией 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках выбранных школьниками 

направлений. 

 

На уровне начального общего образования 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Ценностное 

развитие 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 4 

Мое Оренбуржье 1 1 1 1 4 

Развитие личности 

и самореализация 

обучающихся 

Орлята России 2 2 2 0 6 

В мире профессий 0.5 0.5 0.5 0.5 2 

Спортивный 

калейдоскоп 

1 1 1 1 4 
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Формирование 

функциональной 

грамотности 

Смысловое 

чтение 

0 2 0 0 2 

Шахматы 0 0 0 2 2 

Педагогическая 

поддержка 

обучающихся и 

благополучие в 

пространстве 

школы 

Грамотеи 2 0 0 0 2 

Интеллектуальное 

и общекультурное 

развитие 

обучающихся 

Прекрасное рядом 0 0 2 0 2 

«Цифровая 

гигиена» 

(информационная 

культура) 

3D 

моделирование и 

прототипирование 

0 0 0 2 2 

 ИТОГО недельная 

нагрузка 

7.5 7.5 7.5 7.5 30 

 

На уровне основного общего образования 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю Всего 

5а 5б 6 7а 7б 8 9а 9б 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Ценностное 

развитие 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Краевед 1 1 1 1 0 1 1 0 6 

Развитие 

личности и 

самореализация 

обучающихся 

Россия – мои 

горизонты 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Час физической 

культуры 

0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Движение первых 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Пешеходный 

туризм 

1 0 1 0 0 0 0 0 2 

Интеллектуальное 

и общекультурное 

развитие 

обучающихся 

Мир биологии 0 0 0 1 1 1 1 1 5 

Физика вокруг 

нас 

0 0 0 1 1 1 1 1 5 

Театральное 

творчество 

1 1 0 0 0 0 0 0 2 

Географический 

калейдоскоп 

0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Формирование Человек и 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
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функциональной 

грамотности 

общество 

Шахматы 0 0 1 1 1 1 0 0 4 

Школа будущего 

делового челевека 

0 0 0 0 0 0 1 1 2 

«Цифровая 

гигиена» 

(информационная 

культура) 

3D 

моделирование и 

прототипирование 

1 1 0 0 0 0 0 0 2 

Школьный 

медиацентр 

1 1 1 1 1 1 0 0 6 

Педагогическая 

поддержка 

обучающихся и 

благополучие в 

пространстве 

школы 

Театральное 

творчество 

1 0 1 1 0 1 0 0 4 

ИТОГО недельная нагрузка 9 7 8 9 7 9 10 9 68 

 

На уровне среднего общего образования  

План внеурочной деятельности (недельный) 10 класс 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Учебные курсы 

 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

10 11 1 

Духовно-нравственное 

воспитание. Ценностное 

развитие 

Разговоры о 

важном 

1 0 1 

Педагогическая 

поддержка 

обучающихся и 

благополучие в 

пространстве школы 

Движение первых 1 0 1 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Человек и 

общество 

1 0 1 

Интеллектуальное и 

общекультурное 

развитие обучающихся 

Мир биологии  1 0 1 

Школа будущего 

делового человека 

1 0 1 

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 

Россия – мои 

горизонты 

1 0 1 

ИТОГО недельная нагрузка 5 0 5 

 

В процессе организации внеурочной деятельности используется 

индивидуальный подход и разрабатываются индивидуальные маршруты 

освоения дополнительных образовательных программ. Индивидуально-
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ориентированный подход дает возможность школьнику действовать в зоне 

ближайшего развития, формирует у него желание учиться. Для многих детей – 

это возможность проявить инициативу и самостоятельность, ответственность и 

открытость. Таким образом, внеурочная деятельность осуществляется не в 

рамках одного класса, а в рамках межклассных групп, сформированных из 

параллелей 1- 4, 5-9, 10 -11 классов. 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом. 

Сплочение классного коллектива, профилактика конфликтов, интеграция детей 

с ОВЗ, установление доверительных отношений с учащимися класса (стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе); 

Сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей для 

организации интересных и полезных дел (праздников, экскурсий, посещений 

музеев и культурно-зрелищных мероприятий), совместное планирования 

работы каждого месяца, делегирование отдельных поручений, подведение 

итогов; 

Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных проектах и 

мероприятиях, празднование памятных дат календаря. 

Установление и закрепление доверительных отношений с учащимися классного 

сообщества, создание эмоционально благоприятной воспитательной среды в 

классе для развития духовно богатой, свободной, творчески мыслящей, 

здоровой личности, способной к саморазвитию, профессиональному 

самоопределению. 

Формирование традиций классного коллектива, определение структуры 

классного самоуправления, Кодекс класса. Организация интересных и 

полезных совместных дел класса, персонифицированное вовлечение во 

внеурочную деятельность и дополнительное образование с учетом 

потребностей и интересов учащихся, профориентация - формирование 

адекватных профессиональных притязаний. 

Установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

через инициирование и поддержку участия в общешкольных ключевых делах, а 

также выбранного классом направления работы (ЮНАРМИЯ, ЮИД и др.); 

Участие класса в информационно-профилактических компаниях («Неделя 

безопасности», 

«День солидарности в борьбе с терроризмом», нравственно-правовом 

месячнике, Всероссийском уроке безопасности школьников в сети «Интернет», 

цикла профилактических социально-информационных мероприятиях 

волонтерского отряда «Горячие сердца», экологического отряда «Эколог», 

«Днях здоровья» и др.); 
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Организация классным руководителем совместно с родителями экскурсий, 

посещений музеев и культурно-зрелищных мероприятий; 

Проведение классных часов, основанных на принципах доверительного, 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставление школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения, выработка иерархии материальных и 

духовных ценностей. Тематические - согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в 

городе, стране, способствующие расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину. 

Игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на 

устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать 

спорные вопросы. Организационные, связанные к подготовке класса к общему 

делу. Здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей). 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углублённого изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. Классные 

руководители в работе над сплочением коллектива используют разнообразные 

формы. Это однодневные походы и экскурсии, организуемые вместе с 

родителями; празднования дней рождения детей, класса, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни коллектива. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками, учителями 

предметниками); 

мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении, на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 
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коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса, через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения, через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. Регулярные 

консультации классного руководителя с учителями-предметниками, ведение 

дневника наблюдений за слабоуспевающими учащимися, индивидуальные 

беседы с их родителями, работа с педагогом- психологом; 

ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, 

внеурочной коммуникативной и социальной деятельности; 

работа со слабоуспевающими учащимися, испытывающими трудности в 

обучении, своевременное выявление детей, требующих внимания; с 

обучающимися, имеющими психологические проблемы с привлечением 

психолога школы. Учет и разработка системы поощрений лучших учащихся; 

работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на 

контроль за свободным времяпровождением; 

вовлечение детей в объединения дополнительного образования, приобщение их 

к спорту и физкультуре, развития уважения к себе, своему здоровью, здоровью 

окружающих (спортивные праздники, Дни здоровья). 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Регулярные консультации классного руководителя с учителями 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями- предметниками и 

обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями на 

групповом уровне 

Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

Психологические тренинги, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного обсуждения важных психологических вопросов и 

проблем; 

Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер- классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 
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Единые родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; в том числе в 

формате ВКС; 

Консультационный пункт - семейный всеобуч, на котором родители могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей; 

Виртуальные консультации родителей педагогами – психологами и педагогами 

школы. 

На индивидуальном уровне 

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

Индивидуальное консультирование c целью координации

 воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами школы; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр, драмтеатр,  на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

литературные,  экологические, туристические походы, экскурсии и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и др.;  

            - социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 
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на преобразование окружающего школу социума. Например, патриотическая 

акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии школы,  с 9 мая 2016 года шествие жителей села с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно) и 

др.; 

  - участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это не набор календарных праздников, отмечаемых 

в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые общешкольные дела помогают преодолеть стихийный характер 

проведения мероприятий, дают возможность реальному партнерству всех 

субъектов воспитания 

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, 

привитие любви к своей малой Родине через осознание корней истории - 

важнейший приоритет воспитательной системы школы. Реализация ежегодных 

ключевых дел, жизнедеятельность разновозрастных, разнопоколенных 

сообществ - реальное партнерство субъектов воспитания в рамках 

гуманистической воспитательной системы «Школа - социокультурный центр». 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела, которые включают в себя работу со всеми уровнями 

образования. 

Уровень начального общего образования: 

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты и акции – ежегодные и разрабатываемые, реализуемые 

совместно школьниками, педагогами, родителями и социальными партнерами 

школы (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума акция «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», Дни единых 

действий, благотворительный концерт для ветеранов труда, учителей-ветеранов 

и тружеников тыла на базе школы; экологическая акция «Бумажный бум» (в 

сборе макулатуры активно участвуют не только родители детей, но и дедушки, 

бабушки, жители села; макулатура сдается в приемные пункты); Акция «Твори 

добро» - помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, участие 

в муниципальной программе по формированию социальной активности детей 

"Компас жизни". 

На школьном уровне: 

«Подарки для ветеранов», выставки творческих работ, которые способствуют 

формированию художественного вкуса; общешкольные праздники («День 

пожилого человека», «День родной школы», состязания «Зарничка» и 

«Зарница», «Проводы русской зимы – Масленица», конкурс патриотической 

песни, посвященной Битве под Москвой, конкурс строя и песни, посвященный 

Дню Победы, «Новый год», линейка, посвященная окончанию учебного года) 



 

310 
 

ежегодно проводимые творческие смотры, связанные с выступлением 

обучающихся первой ступени школьного образования и т.д.. 

Акция «Здоровье – твое богатство» - цикл мероприятий в рамках 

ежеквартальной межведомственной профилактической акции, «Весёлые 

старты» и т.д. 

«Безопасность» - цикла мероприятий в рамках Всероссийской акции 

«Внимание дети» по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, Единый День солидарности в борьбе с терроризмом «Боль 

сердца». 

На уровне классов 

Совместная деятельность педагога и школьников начального уровня 

заключается в развитии познавательной, творческой, социально-активной видах 

деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, 

опираясь на систему выбираемых ответственных лиц (День именинника, 

«Прощание с Азбукой», «День матери» и т.д), экскурсии в музеи. 

 

Уровень основного общего образования  

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты – акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника 

Отечества школьники готовят творчески оформленные письма и отправляют их 

по почте выпускникам школы, проходящим на данный момент срочную службу 

в Армии), участие в муниципальной программе по формированию социальной 

активности детей «Компас жизни». 

На школьном уровне: 

Мероприятия, направленные на сплочение коллектива: День защитника 

Отечества, экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны, линейка, 

посвященная окончанию учебного года;. выпускные вечера, «Первый звонок», 

«Последний звонок». 

«А у нас так» - ежегодно проводимые общешкольные праздники - 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) конкурсы, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами в которых 

участвуют все классы школы, День самоуправления, концерты, конкурсные 

программы, День открытых дверей, «День пожилого человека». 

Акция «Здоровье – твое богатство» - цикл мероприятий в рамках 

ежеквартальной межведомственной профилактической, спортивные 

соревнования «А, ну-ка, парни!»; цикл мероприятий в рамках 

антинаркотического месячника. 

«Безопасность» - цикла мероприятий в рамках Всероссийской акции 

«Внимание дети» по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, Единый День солидарности в борьбе с терроризмом «Боль 

сердца». Единый день профилактики. 

На уровне классов: 

через создаваемый отдел классного самоуправления, который отвечает за 

участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни 

путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 
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самоуправления: система традиционных дел в классах, составляющих ядро 

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение: издание стенгазеты 

о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой; цикл дел, посвящённых 

Дню Победы, «Осенний калейдоскоп», «Новогоднее путешествие»; праздники, 

посвящённые Дню матери, 8 марта и 23 февраля, Дням воинской славы и т.д. 

 

Уровень среднего общего образования. 

В ключевых общешкольных делах старшеклассники являются помощниками и 

партнерами педагогов, выступая в активной роли организаторов дел и 

наставников младших школьников. 

На уровне классов: 

через работу классного самоуправления, которая отвечает за участие в 

общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем 

делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления: система традиционных дел в классах, составляющих ядро 

воспитательной работы, сотрудничество со школьной газетой; цикл дел, 

посвящённых Дню Победы, «Осенний калейдоскоп», «Новогоднее 

сумасшествие»; праздники, посвящённые Дню матери, 8 марта и 23 февраля, 

Дням воинской славы и т.д.. 

Для всех уровней в конце года проводится - Церемония награждения (по итогам 

года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

Ключевые общешкольные дела носят системный характер, охватывая 

всевозможные виды и сферы деятельности, комплексно воздействуя на 

сознание, чувства и поведение школьников, учитывая широту их потребностей 

и интересов. 
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Модуль предметно-пространственная среда 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

изображения символики российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на 

специальных стендах с исторической информацией гражданско-

патриотической направленности; 

карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания; 

художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

звуковое пространство в школе – работа школьного аудио сообщения в школе 

(звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско- 

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна РФ; 

«места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории 

России; мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски; 

«места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, 

фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, 

свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), 

педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для 

чтения другие; 

благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 
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событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики 

школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

Уровень начального общего образования: 

подготовка фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в классе; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее ребятам 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми. 

Уровень основного общего образования: 

оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством для позитивных 

установок, обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций. 

Уровень среднего общего образования: 

событийное оформление пространства для проведения конкретных 

общешкольных мероприятий; 

популяризация школьной символики (гимн школы, эмблема школы, элементы 

школьного костюма (галстук, бабочка), который используется как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации; 

организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

пришкольной территории (высадка культурных растений, создание 

инсталляций, декоративное оформление); 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школьников, ее традициях, правилах. 

Предметно-эстетическая среда в школе играет роль своеобразного банка 

культурных ценностей, является источником культурного развития, формирует 

общий культурный фон жизни всего школьного коллектива, отражает 

творческий, интеллектуальный, духовный потенциал педагогов и детей, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком  школы. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями (законными представителями) направлена на: 
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формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений; 

привлечение родительской общественности к управлению 

общеобразовательным учреждением (Управляющий совет, родительские 

комитеты), к совместной реализации воспитательных программ и проектов. 

Действенными формами работы в данном направлении стали мероприятия, 

направленные на повышение авторитета семейных отношений, на развитие 

диалога поколений, на совместное решение задач, такие как: 

Дни семьи; 

совместное благоустройство школьного пространства; 

привлечение родителей к организации и проведению воспитательных 

мероприятий («Мама, папа, я – спортивная семья, тематические концерты и 

праздники, экскурсии, выставки творческих работ, ярмарки); 

лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с привлечением 

представителей правоохранительных органов, медицинских учреждений, 

психологом школы, педагогами; 

классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с планом 

работы регулярно проводились родительские собрания, в повестку дня которых 

включены основные организационные вопросы работы школы: подведение 

итогов посещаемости и успеваемости, предупреждение детского травматизма, 

профилактика правонарушений, организация горячего питания, проведение 

внеклассных мероприятий и др. 

Также работа с родителями (законными представителями) включает групповой 

и индивидуальный уровни деятельности: 

На групповом уровне: 

Управляющий совет, общешкольный родительский комитет, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей; 

родительские форумы на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 
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помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Модуль «Самоуправление» 

В соответствии с Федеральным законом от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом (статья 34 пункт 17). Это право обучающиеся могут реализовать через 

систему ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе 

обучающихся Совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического 

самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает: 

обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых 

выборов в общеобразовательной организации, по направлениям работы; 

представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организаций; 

защита прав обучающихся; 

участие в утверждении и реализации рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации; 

объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) по реализации законных интересов обучающихся в процессе 

обучения в общеобразовательной организации; 

участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной 

деятельности в школе с учетом их возраста. 

Деятельность школьного самоуправления направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а так же организацию досуга и занятости школьников. Дети 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах школьного 

самоуправления. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться в детско-

взрослое самоуправление. 

Ученическое самоуправление – это осуществление детским объединением 

управления собственной деятельностью. Управление - объединение 

распределенных действий в общую деятельность, направленную на достижение 

единой цели. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
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Уровень начального общего образования: 

Система классного самоуправления формируется с 1 класса. Основную 

организационную функцию выполняет учитель начальной школы. Он задает 

основные правила и нормы взаимоотношений, призывает детей к совместной 

деятельности. Высшим органом самоуправления является общее собрание 

класса. Лидеры ученического самоуправления начальной школы развивают 

навыки самоуправленческой деятельности в работе активов классов. 

Уровень основного общего образования: 

Высшим органом классного самоуправления является общее собрание класса. 

Органы классного самоуправления избираются в начале каждого учебного года 

так, чтобы все учащиеся входили в тот или иной совет. Внутри советов 

сменность поручений происходит один раз в четверть – тем самым детям даётся 

возможность попробовать себя в различных видах деятельности с разной 

степенью ответственности за конечный результат, побыть ведущим и ведомым, 

организатором и исполнителем. Активы классов сотрудничают между собой. 

Уровень среднего общего образования: 

Ученики уровня среднего общего образования в значительной степени 

становятся главными организаторами работы Совета старшеклассников, 

организуют деятельность в рамках школьного объединения обучающихся 5-11 

классов, выступают лидерами школьного самоуправления, представляют 

интересы обучающихся на заседаниях Управляющего Совета и педагогических 

Советах школы; участвуют в рассмотрении вопросов о внесении изменений в 

Устав школы, изучают мнения обучающихся по актуальным вопросам 

школьной жизни, представляют интересы обучающихся на Совете 

профилактики, через деятельность созданного Совета медиации (примирения) 

из наиболее авторитетных старшеклассников по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

через деятельность работы активов классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и т.п.); 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

Уровень общешкольного коллектива, основанный на получении опыта 

самостоятельного общественного действия. При переходе к этому уровню 
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ставится задача пробуждения ответственности личности ребенка за себя, за 

дело, которое ему поручено. Развивается умение формулировать и решать не 

только собственные проблемы, но и общественные. Общешкольные органы 

самоуправления обобщают то, что сформировано в первичных коллективах. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост, председателей активов классов), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: сектор спортивных дел, 

сектор творческих дел, сектор работы с младшими ребятами); 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Ученический комитет развивает социальную направленность личности 

обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, 

формирует благоприятный микро - климат для детей в школе, семье, 

ближайшем социальном окружении. Работа в Ученическом комитете 

осуществляется через направления: 

Личностное развитие – участие в муниципальных, региональных или 

российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, 

дающих детям возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; любовь к 

здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», 

ГТО; 

Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды 

и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют 

совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения. 

Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармия, юных 

инспекторов дорожного движения, юных инспекторов полиции, юных дружин 

пожарных, экологического отряда, волонтерского отряда. 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в 

работе школьной редакционной коллегии, они учатся писать статьи, собирать 
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фотоматериалы, оформлять и представлять материал для странички школы в 

социальных сетях. 

Основными формами деятельности Совета старшеклассников являются: 

участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

информационно-просветительские мероприятия; 

разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

организация наставничества «Дети обучают детей». 

Структура ученического самоуправления: 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней. 

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом 

ученическом классе. Данный уровень самоуправления дает обучающимся 

возможность раскрыть свои личностные качества, получить опыт реализации 

различных социальных ролей в процессе разработки плана классных дел, 

подготовки и организации разнообразных событий класса. 

Уровень общешкольного коллектива предполагает получение обучающимися 

опыта самостоятельного общественного действия. Главным данного уровня 

самоуправления является Ученический комитет, который состоит из лидеров 

каждого класса. На этом уровне члены комитета активно взаимодействуют с 

заместителем директора по воспитательной работе, советником школы по 

воспитательной работе, представителями лидеров педагогического 

родительского коллектива. 

При организации общешкольного уровня самоуправления решаются 

следующие задачи: планирование, организация и анализ общешкольных 

мероприятий и культурно-образовательных событий; разработка и внедрение 

инициатив ученического, педагогического родительского коллективов; 

управление социально ориентированной деятельности школы; создание и 

укрепление общешкольных традиций. 

По каждому из направлений выбраны определенные формы деятельности и 

закреплены мероприятия, которые отражены в планировании на год. 

Школьное самоуправление - это режим протекания совместной и 

самостоятельной жизни, в которой каждый ученик может определить свое 

место и реализовать свои способности и возможности. 

Для роста активности детского коллектива решающую роль играет стиль 

взаимоотношений взрослых и детей, важными чертами которого является вера 

в силы детей, стремление развивать и максимально использовать их 

инициативу, самодеятельность, воспитывать их самостоятельность в решении 

всех вопросов жизни коллектива. 

Действующий орган ученического самоуправления - инициатор всех 

творческих дел. Ученическое самоуправление требует обязательного 

взаимодействия детей и педагогов. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения - это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные 
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по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Детские общественные объединения объединяют обучающихся с 1 по 11 класс 

и включают в себя все уровни образования (начальное общее образование, 

основное общее образование и среднее общее образование). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детских общественных объединений, привлечения новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для них личностного развитии опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет- странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел) 

На базе школы работают объединения: 

Отряд Юнармия - это детско-юношеское общественное объединение, созданное 

с целью развития и поддержки инициативы в изучении истории отечественного 

воинского искусства, вооружения и воинского костюма, подготовки 

обучающихся к службе в рядах вооруженных сил, являющееся структурным 

подразделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного  движения «Юнармия». 

Отряд волонтеров «Горячие сердца» - волонтёрский отряд призван воспитывать 

у учащихся гуманное отношение к людям, защищать их жизнь и здоровье, 

обеспечивать уважение к человеческой личности, способствовать воспитанию 

патриотизма и активной жизненной позиции, позитивного отношения к себе, 

обществу, уважению к традициям школы. Отряд осуществляет деятельность по 

привлечению школьников к организации и проведению акций и мероприятий 

волонтёрской направленности. 

Отряд Юные Инспектора Движения – работа отряда направлена на 

формирование у детей активной жизненной позиции, пропаганды здорового 

образа жизни, саморазвитие детей и подростков в конкретном виде 

деятельности, усовершенствование полученных детьми знаний, правил 
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дорожного движения, широкое привлечение школьников к пропаганде правил 

безопасного поведения на дорогах, воспитание чувства ответственности, 

высокой культуры участника дорожного движения, коллективизма, овладение 

практическими навыками работы по пропаганде ПДД. 

Отряд Юные Друзья Полиции – пропаганда среди обучающихся школы 

преданности своей Родине на героических, боевых и трудовых традициях 

полиции, формирование у них правосознания, гуманного отношения к людям, 

чувства товарищества. Углубленное изучение правовых знаний. Овладение 

спортивными навыками (знакомство со средствами защиты, боевыми 

приемами). Оказание первой медицинской помощи. Предупреждение 

правонарушений среди несовершеннолетних. Проведение разъяснительной 

работы на правовые темы в школе. Участие в смотрах и слетах ЮДП, 

конкурсах и соревнованиях, олимпиадах. Организация профилактической и 

воспитательной работы с учащимися школы. Организация и контролирование 

порядка в школе. 

Отряд Юные Друзья Пожарных - участие детского общественного объединения 

в акциях, направленных на проведение работы по обучению школьников 

правилам пожарной безопасности. 

Российское Движение Школьников - «РДШ» 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 

лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах РДШ. РДШ развивает социальную направленность личности 

обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, 

формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем 

социальном окружении. 

Экологический отряд «Эколог» - деятельность отряда направлена на 

формирование экологической компетенции школьников. 

Модуль профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в 

школе, целью которого является создание условий для успешного 

формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению 

различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение 

устойчивости участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам. Реализация воспитательного потенциала 

профилактической деятельности в целях формирования и поддержки 

безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 
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сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, 

сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в 

цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 

безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность 

и т.д.); 

организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению 

– познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, 

любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-

духовная, благотворительная, искусство и др.); 

предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения 

и др.); 

поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, 

социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

Модуль «Школьное медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио- и 

видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

работу разновозрастного редакционного совета подростков, старшеклассников 

и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 
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школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; 

школьную газету - «Пилюжанка» для обучающихся, на страницах которой 

размещаются интересные материалы о жизни школьников, с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; освещаются наиболее 

значимые и интересные события школы за прошедший период; 

школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно - технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров; 

интернет-группу, которая собрана из разновозрастного сообщества школьников 

и педагогов, поддерживающие соответствующие группы «ВКонтакте» с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ее ценностей. 

Модуль «Социальное партнерство» 

В своей воспитательной работе организуем взаимодействие и проведение 

мероприятий с КДН и ЗП, ПДН ОВД, ОГИБДД МУ МВД России г. 

Бугуруслана, ООО «А7Агро», Детской юношеской спортивной школой, 

Пилюгинской участковой больницей, Пилюгинским сельским домом культуры, 

МДОУ «Пилюгинский детский сад  «Колобок», сельской модельной 

библиотекой, отделом труда и занятости населения г. Бугуруслана и 

Бугурусланского района, ОГПС-11 МЧС России по Оренбургской области ПЧ 

по охране с. Пилюгино, МБУ ДО «Детская школа искусств» Бугурусланского 

района, Пилюгинским сельсоветом. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, 

на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 

муниципального образования, региона, страны; 

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 
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экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 

диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 

предусматривает: 

На уровне начального общего образования: 

формирование у младших обучающихся ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на 

практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, 

трудовую, игровую, исследовательскую; 

постепенное расширение представлений о мире профессионального труда 

Пример: 

уроки по предметам «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное 

искусство», которые знакомят обучающихся с различными видами профессий, 

также в рамках внеурочной деятельности встреча с представителями различных 

видов профессий из числа родных обучающихся; 

диагностика интересов, мотивации детей к игровой и учебной деятельностям; 

цикл занятий, знакомящих школьников с миром профессий; 

профориентационные минутки на уроках, деловые игры «Всё обо всем», 

«Угадай профессию», игра – викторина - «Я в профессию пойду, пусть меня 

научат»; 

экскурсии на предприятия, где работают родители, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ»; 

проведение библиотечных уроков и выставок художественной литературы на 

тему многообразия профессиональной деятельности человека 

На уровне основного общего образования: 

развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного 

опыта и интереса   к профессиональной деятельности; 

представления о собственных интересах и возможностях (формирование образа 

«Я»); 

приобретение первоначального опыта в различных сферах социально 

профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском 

хозяйстве, экономике и культуре (этому способствует выполнение учащимися 

профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные 

возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной 

Пример 

профессиональное просвещение школьников; 
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диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, 

мотивации к учебной деятельности и социальной сфере, мотивов саморазвития; 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

профориентационные минутки на уроках; 

профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах 

и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

курс занятий «Россия – мои горизонты» в рамках профориентационного 

минимума в 6-11 классах; 

экскурсионные классные часы с выездом на предприятия 

онлайн уроки ПроеКТОриЯ (https://proektoria.online/); 

встречи с представителями разных профессий 

На уровне среднего общего образования: 

коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной 

деятельности; 

обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию; 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов (следование формуле, которую условно

 назвали «ХОЧУ» — «МОГУ» — «НАДО») 

Пример: 

экскурсионные классные часы с выездом на предприятия, колледжи, ВУЗы; 

онлайн уроки ПроеКТОриЯ (https://proektoria.online/); 

встречи с представителями разных профессий; 

посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 

и вузах; 

знакомство с рынком труда города Бугуруслана, района и региона. В рамках 

Модуля реализуются Проекты; 

курс занятий «Россия – мои горизонты» в рамках профориентационного 

минимума в 6-11 классах. 

Совместное с педагогами изучают интернет ресурсы, посвященные выбору 

профессий (http://metodkabi.net.ru/, http://мой-ориентир.рф/ и др.) и встречаются 

с выпускниками школы, успешными в своих профессиях. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

    Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все 

педагоги — специалисты с большим опытом педагогической деятельности. 

Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет решающую 

роль в достижении  главного результата – качественного и результативного  

воспитания.  

    Кадровый  состав школы: директор школы, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной 

https://proektoria.online/
https://proektoria.online/
http://metodkabi.net.ru/
http://мой-ориентир.рф/


 

325 
 

работе, советник директора по воспитательной работе, классные руководители, 

педагоги – предметники. 

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

- курсы повышения квалификации; 

- регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-

практических конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

   Ведется работа школьного методического объединения классных 

руководителей. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими 

документами: 

Устав школы 

Локальные акты: 

Положение об Ученическом комитете 

Положение о единых требованиях к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования МБОУ «Пилюгинская СОШ» 

Положение о постановке учащихся на внутришкольный учет 

Положение о проведении рейдов по профилактике безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

Положение о порядке учета в МБОУ «Пилюгинская СОШ» неблагополучных 

семей, семей «группы риска» и семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Положение о родительских собраниях МБОУ «Пилюгинская СОШ» 

Положение о классном родительском комитете МБОУ «Пилюгинская СОШ» 

Положение о родительском комитете МБОУ «Пилюгинская СОШ» 

Положение об общешкольном родительском собрании в МБОУ «Пилюгинская 

СОШ» 

Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ «Пилюгинская СОШ» 

Положение о Школьной службе медиации (примирения) 

Положение об использовании устройств мобильной связи в здании МБОУ 

«Пилюгинская СОШ» Бугурусланского района Оренбургской области. 

Положение о правах и обязанностях обучающихся в МБОУ «Пилюгинская 

СОШ» 

Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам МБОУ 

«Пилюгинская СОШ» Бугурусланского района Оренбургской области. 

Положение о внеурочной деятельности 

Положение о школьном спортивном клубе 

Положение об организации деятельности волонтерского отряда 

Положение о классном руководстве 

Положение о школьном самоуправлении 

http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar
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Положение о методическом объединении классных руководителей 

Положение о Совете старшеклассников 

Положение о внутришкольном контроле 

Положение о Совете по профилактике правонарушений среди учащихся 

Положение о закреплении права обучающихся на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в  МБОУ «Пилюгинская СОШ» и не 

предусмотрены учебным планом. 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, 

одарённых, с отклоняющимся поведением, созданы особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом проводятся регулярные 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется 

индивидуально на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС 

ОВЗ для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) 

педагога-психолога. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные 

занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 
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При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагогический коллектив ориентируется на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы классных руководителей, 

педагога-психолога, педагогов дополнительного образования; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности       обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность; 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Поощрения выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, 

общественной и спортивной деятельности. 

  Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении через  сайт школы, социальные сети) проведение награждений на 

еженедельной общешкольной линейке); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение 

благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков производится в 

торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в 

присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 

награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и 

не получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 
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- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

          В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. 

акциях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня 

достижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских 

работ, проектов, спортивных  соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и оказанную 

поддержку в проведении школьных дел. 

       Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся и социальной успешности, как 

благотворительная поддержка. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и 

др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в школе 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. 

 Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в 

том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность 

соответствуют укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в 

школе. 

    Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают 

(накапливают) артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, 

личностные или достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ, 

участвовавших в конкурсах и т.д.). 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 
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Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

          Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

           Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 
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работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом 

совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

-  реализации потенциала социального партнёрства;  

- деятельности по профориентации обучающихся 

дополнительного образования 

деятельности  детских общественных объединений 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и 

взрослых анкета. (Приложение 2). Ее структура повторяет структуру 

программы воспитания с ее 13 модулями. Тем, кто будет ее заполнять, 

предлагается оценить качество организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых. Заполнить анкету в конце учебного года могут директор, 

заместители директора, несколько педагогов, включенных в воспитательную 

работу, несколько родителей (действительно хорошо знающие, что происходит 

в школе), несколько старшеклассников. Их субъективная оценка поможет 

обнаружить ошибки, исправить их, видеть перспективы и стремиться к ним. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе  в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 
Утвержден»  

                                                                                                                                      №_245  от .29.08..2023 г. 

 Директор МБОУ «Пилюгинская СОШ»:    ________________  Е.Г. Михалева 

 

Учебный план  

для обучающихся 1-3 классов,  

занимающихся по АООП для детей с ЗПР (вариант 7.2) 

МБОУ «Пилюгинская СОШ» 

2023-2024 учебный год 

 

Предметные  

области 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Классы  

 
Учебные  

предметы 

Количество часов  

в неделю Всего 

 11 2 3 

Обязательная часть    

Филология 

Русский язык 5 
5 4 

14 

Литературное 

чтение 
4 

4 4 
12 

Иностранный 

язык 
- 

- 1 
1 

Математика 

и информатика 
Математика 4 

4 4 
12 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 
2 

2 2 
6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

  

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая 

культура  

3 

3 3 

9 

Итого 21 21 21 63 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 

2 2 
4 

Русский язык   1 1 

Английский язык   1 1 

Курс «Занимательная грамматика»  1  1 

Курс «Веселая математика»  1  1 
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Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
21 

23 23 

67 

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-

развивающую область): 

10 

10 10 

30 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 21 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 18 

ритмика 1 1 1 3 

направления внеурочной 

деятельности 
3 

3 3 
9 

Всего к финансированию 21 23 23 66 

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего 
образования обучающихся 1 -3 классов, занимающихся по АООП 

 с задержкой психического развития (вариант 7.2) (вариант 1) 
2023-2024 учебный год 

 
Учебный план начального общего образования обучающихся, 

занимающихся по АООП с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
(вариант 1) для 1-3 классов, Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Пилюгинская средняя 
общеобразовательная школа» на 2023-2024 учебный год формируются в 
соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом  

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

N 1598; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом от 31.05.2021 № 286 

Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (далее – ФГОС НОО 21); 

Федеральной адаптированной образовательной программой 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Утверждена приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1023) 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 

22.03.2021 г. № 115 (с 01.09.2021); 

Данный учебный план является частью адаптированной основной 

https://base.garant.ru/70862366/
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общеобразовательной программы для детей с ЗПР, которая разработана в 

соответствии с ФГОС НОО с ОВЗ и с учетом основных образовательных 

программ начального общего образования (далее – ООП НОО с ОВЗ).  

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 и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию  индивидуальных потребностей 

обучающихся   в 1 дополнительном классе и во 2-3 классах представлена: 

- предметом «Русский язык»  1 час в 3 классе; 

-английский язык – 1 час в 3 классе;  

-курс «Занимательная грамматика» - 1 час во 2 классе 

-курс «Веселая математика»-1 час во 2 классе 

Форма организации учебных занятий - урок. 

Данный учебный план МБОУ «Пилюгинская СОШ» на 2023-2024 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с установленными Санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.2.3648-20), 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы  и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 (начало и окончание занятий, продолжительность учебных 

занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной недели, 

продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных 

предметов на уровне начального общего, основного общего, среднего общего 

образования)  учебные занятия организуются в первую смену по пятидневной 

учебной неделе 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ЗПР. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и втором 

годах обучения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для 

обучающихся на первом и втором годах обучения устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 
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Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий на первом и втором годах обучения используется 

"ступенчатый" режим обучения: в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов "Русский язык", 

"Литературное чтение" и "Родной язык и литературное чтение" может 

корректироваться в рамках предметной области "Русский язык и литературное 

чтение" с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область "Русский язык и литературное чтение" введен 

учебный предмет "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. 

МБОУ «Пилюгинская СОШ» для использования при реализации 

адаптированных образовательных программ выбирает учебники, из числа 

допущенных к использованию при реализации при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного 

срока использования исключенных учебников (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 21.09.2022 г. N 858). 

Учебный план является частью адаптированной основной 

образовательной программы МБОУ «Пилюгинская СОШ» для детей с ЗПР 

(в.7.2). 

Необходимость создания специальных условий (индивидуального 

учебного плана) осуществляется на основе рекомендаций ТПМПК г. 

Бугуруслана. 

Коррекционно-развивающие мероприятия реализуются как во время 

внеурочной деятельности, так и в урочной.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а 

также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию 

отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 
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пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки 

детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 

мин. 
1 класс 

коррекционно-развивающие занятия по русскому 

языку 
2 ч 

коррекционно-развивающие занятия по 

математике 
2 ч 

коррекционно-развивающие занятия по 

литературному чтению 
2 ч 

ритмика 1 ч 

2 класс 

коррекционно-развивающие занятия по русскому 

языку 
2 ч 

коррекционно-развивающие занятия по 

математике 
2 ч 

коррекционно-развивающие занятия по 

литературному чтению 
2 ч 

ритмика 1 ч 

3 класс  

коррекционно-развивающие занятия по русскому 

языку 
2 ч 

коррекционно-развивающие занятия по 

математике 
2 ч 

коррекционно-развивающие занятия по 

литературному чтению 
2 ч 

ритмика 1 ч 

 

Занятия с психологом не предусматриваются данным учебным 

планом, а включены в план работы психолога на текущий учебный год 

и будут проводиться по отдельному графику . 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Предмет  Классы Формы аттестации 

Русский язык 1-3 Контрольная работа 

Математика 1-3 Контрольная работа 

Литературное чтение 1-3 Контрольная работа 

Английский язык 3 Контрольная работа 

Окружающий мир 1-3 Контрольная работа 

Технология 1-3 Практическая работа 

Изобразительное искусство 1-3 Практическая работа 
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Музыка 1-3 Контрольная работа 

Адаптивная физическая 

культура 

1-3 Практическая работа 

Курс «Занимательная 

грамматика» 

2 Контрольная работа 

Курс «Веселая математика» 
2 Контрольная работа 

Формы промежуточной аттестации коррекционно-развивающей области - 

практические работы. В соответствии со статьей 58 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образование в Российской Федерации» 

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Проведение промежуточной аттестации 

входит в сумму часов учебных предметов, указанных в учебном плане и 

не предполагает дополнительную учебную нагрузку обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в 1-4 классах в соответствии с   

учебным графиком. Таким образом, учебный план соответствует Уставу 

образовательной организации, локальным актам, регламентирующим 

учебный процесс. В плане сохранены все компоненты, он являет собой 

целостное взаимосвязанное содержание, в котором распределение часов 

между предметами сбалансировано в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для детей с ОВЗ.  
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.2.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- оказание коррекционной помощи в овладении АОП НОО МБОУ 

«Пилюгинская СОШ» для детей с ЗПР; 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;  

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

3.2.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. 

Все формы внеурочной деятельности представлены в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности 

учтены: 

- особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, 

тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной 
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организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пилюгинская 

средняя общеобразовательная школа" 
Направления внеурочной 

деятельности 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 

Духовно-нравственное 
воспитание. Ценностное 

развитие 

Разговоры о важном 1 1 1 1 4 

Мое Оренбуржье 1 1 1 1 4 

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 

Орлята России 2 2 2 0 6 

В мире профессий 0.5 0.5 0.5 0.5 2 

Спортивный 

калейдоскоп 

1 1 2 4 8 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Смысловое чтение 0 2 0 0 2 

Педагогическая поддержка 

обучающихся и 

благополучие в 

пространстве школы 

Грамотеи 2 0 0 0 2 

Интеллектуальное и 

общекультурное развитие 

обучающихся 

Прекрасное рядом 0 0 0 2 2 

 ИТОГО недельная 

нагрузка 

7.5 7.5 6.5 8.5 30 

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации данной модели 

осуществляется через: 

-дополнительные образовательные программы общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования);  

-образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, 

а также учреждений культуры и спорта;  

-классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

-деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Учитывая возможности школы и социально-педагогического партнерства, 

внеурочная деятельность организуется за счет часов части, формируемой 



 

339 
 

участниками образовательных отношений, дополнительного образования и 

возможностей других организаций культуры и спорта нашего микрорайона. 

Проектная деятельность реализуется в рамках работы всех творческих 

объединений и направлений внеурочной деятельности и используется как 

ведущий метод организации образовательного процесса. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности – 

процедура установления соответствия качества подготовки обучающихся 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по 

завершении учебного года, проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися образовательных программ внеурочной деятельности в 

разнообразных формах:  соревнования, турниры, конференции и др. 

 

3.3.Календарный учебный график МБОУ «Пилюгинская СОШ» на 2023-

2024 учебный год 
 
 
 
 

  
Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пилюгинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Продолжительность учебного года  

Начало учебного года – 01.09.2023 г.  

Продолжительность учебного года:  

• в 1 классах – 33 недели  

• во 2-4, 5-8, 10 классах – 34 недели 

• в 9, 11 классах – 34 недели (для 9 и 11 классов окончание учебного года 

определяется ежегодно в соответствии с расписание ГИА) 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

Учебный год делится:   

1 – 4 классы – на четверти: 
 Дата  Продолжительность  

(кол-во учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1-я четверть 01.09.2023 г. 28.10.2023 г. 8 недель 

2-я четверть 06.11.2023 г. 30.12.2023 г. 8 недель 

3-я четверть 09.01.2024 г. 23.03.2024 г. 1 классы - 9 недель  

2-4 классы - 10 недель 

4-я четверть 03.04.2024 г. 1 классы – 17.05.2024 г. 

2-4 классы -24.05.2024 г. 

8 недель 

Для обучающихся в первых классах в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные каникулы с 12.02.2024 г. по 18.02.2024 г. 

5 – 9-е классы – на четверти: 
 Дата  Продолжительность 

 (кол-во учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

«Утверждаю» 

директор МБОУ «Пилюгинская СОШ» 

_____________________________Е.Г. Михалева 

Приказ №274        от 30.08.2023                     
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1-я четверть 01.09.2023 г. 28.10.2023 г. 8 недель 

2-я четверть 06.11.2023 г. 30.12.2023 г. 8 недель 

3-я четверть 09.01.2024 г. 23.03.2024 г. 10 недель 

4-я четверть 03.04.2024 г. 1 классы – 17.05.2024 г. 

2-4 классы -24.05.2024 г. 

8 недель 

 

10-11 классы – на полугодия: 
 Дата  Кол-во учебных недель 

начала окончания 

1-полугодие 01.09.2023 г. 28.10.2023 г. 16 недель 

2-полугодие 09.01.2024 г. 24.05.2024 г. (для 11 

класса окончание 

учебного года 

определяется ежегодно 

в соответствии с 

расписание ГИА) 

18 недель 

  

Пятидневные учебно-полевые сборы в соответствии с совместным приказом 

Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования 

Российской Федерации от 24.02.2010 г. №96/134 «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы» на основании утвержденного отделом образования учебного плана и 

программы проведения учебно-полевых сборов с юношами 10-х классов. 

 

   Продолжительность каникул в течение учебного года 
 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 28.10.2023 г. 05.11.2023 г. 9 дней 

Зимние  31.12.2023 г. 08.01.2024 г. 9 дней 

Дополнительные для 

учащихся 1 класса 

12.02.2024 г. 18.02.2024 г.  7 дней 

Весенние 25.03.2024 г. 02.04.2024 г. 9 дней 

Летние  01.06.2024 г. 31.08.2024 г. не менее 8 календарных 

недель 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели:  

в 1-11 классах пятидневная учебная неделя  

Сменность занятий: 

 1 смена – 14 классов (1, 2, 3, 4, 5а, 5б, 6, 7а, 7б, 8, 9а, 9б, 10, 11) 

Регламентирование образовательного процесса на день  

4.1 Школа работает в одну смену: 8.00-18.00 ч.     

4.2 Дополнительное образование начинает работу с 16-00 ч. 

Продолжительность урока:  

1 – й класс: 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 
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40 минут каждый (для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 

уроков и 1 раз в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры). 

2-е – 11-е классы – 40 минут. 

 Режим учебных занятий:  
 

Режим учебных занятий для учащихся 1 класса 
Сентябрь - октябрь:  

Завтрак - 8.35-8.55 

1 урок – 09.00– 09.35  

2 урок – 09.45 – 10.20 
Динамическая пауза – 10.20-

11.00 (обед 10.20 -10.40) 

3 урок – 11.00 – 11.35 
Внеурочная деятельность – с 

11.55 

 

Ноябрь - декабрь:  

Завтрак - 8.35-8.55 

1 урок – 09.00– 09.35  

2 урок – 09.45 – 10.20 
Динамическая пауза – 10.20-

11.00 (обед 10.20 -10.40) 

3 урок – 11.00 – 11.35 
4 урок – 11.50 – 12.25 

Внеурочная деятельность – с 

12.45   

 

Январь-май 

Завтрак - 8.35-8.55 

1 урок – 09.00 – 09.40  

2 урок – 09.50 – 10.30  

Динамическая пауза – 

10.30-11.10 (обед 10.30-

10.50) 

3 урок – 11.10 – 11.50 

4 урок – 12.05 – 12.45 

Внеурочная деятельность – 

с 13.05   

 

 

Режим учебных занятий для учащихся 2-10 классов 
 

 Понедельник-пятница 

1 

урок 
9.00-9.40 

2 

урок 
9.50-10.30 

3 

урок 
10.50-11.30 

4 

урок 
11.50-12.30 

5 

урок 
12.50-13.30 

6 

урок 
13.40-14.20 

7 

урок 
14.30-15.10 

8 

урок 

15.20-16.00 

 

34.7. Сроки промежуточной аттестации 

с 03.04.2024 г. по 24.05.2024 г. 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Календарный план воспитательной работы размещается в 

организационном разделе АОП НОО МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» для 

детей с ЗПР. 

Календарный план воспитательной работы соответствует требованиям 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального 

календарного плана воспитательной работы ФАОП НОО для обучающихся с 

ОВЗ. 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» 

на 2023–2024 учебный год 

 
№ п/п Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 . УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Правила учебных кабинетов 1-11 Сентябрь Учителя-предметники 

2. 
Уроки, занятия-экскурсии, уроки в музее, 

уроки в библиотеке 
5-11 

В течение 

года 
Учителя-предметники  

3. 

Организация предметных олимпиад по 

материалам платформы Учи.ру uchi.ru, 

ЯндексУчебник education.yandex.ru 

1-11 
В течение 

года 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

4. 

Участие во Всероссийском проекте «Урок 

цифры» урокцифры.рф, который развивает 
интерес школьников к программированию 

7-11 
В течение 
года 

Учитель информатики 

5. 

Проведение: 

- обучающих мероприятий: олимпиады, 

занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок 

мастер-класс, урок-исследование и др. 

-учебно-развлекательных мероприятий: 

конкурс игра «Предметный кроссворд», 

турнир «Своя игра», викторины, литературная 

композиция, конкурс газет и рисунков 

5-9 
В течение 

года 
Учителя-предметники 

6. Интерактивные формы учебной деятельности 5-9 
В течение 

года 
Учителя-предметники  

7. 
Киноуроки в рамках Всероссийского проекта 

«Киноуроки в школах мира» 
1-11 

В течение 

года 
Классные руководители 

8. 
Организация предметных образовательных 
событий и декад 

5-9 
В течение 
года 

Учителя предметники 

9. Уроки мужества 5-9 
В течение 

года 
Учителя предметники 

10. 

Посещение и анализ уроков для выявления 

выбора методов, методик, технологий, 

оказывающих воспитательное воздействие на 

личность обучающегося  

1-11 
В течение 

года 
Замдиректора по ВР 

2. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Информационнопросветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности  

«Разговоры о важном» 

«Мое Оренбуржье» 

«Краевед» 

 

 

1-11 

1-4 

5-9 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог ДО  

2. Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

«Смысловое чтение» 

 

2 

1 

В течение 

года 

Педагоги ДО  
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«Грамотеи» 

«Мир биологии» 

«Физика вокруг нас» 

9, 11 

8 

3. Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

«В мире профессий» 

«Россия – мои горизонты» 

«3-D моделирование и прототипирование» 

 

 

1-4 

6-11 

5-8 

В течение 

года 

Классные руководители 

4. Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 
потребностей обучающихся 

«Прекрасное рядом» 

 «Человек и общество» 

«Школа будущего делового человека» 

«Географический калейдоскоп» 

 

 
4 

9 

10-11 

9 

В течение 

года 

Педагоги ДО 

5. Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Час физической культуры 

«Разговор о правильном питании» 
«Шахматы» 

«Спортивный калейдоскоп» 

Секция «Волейбольная» 

Секция «Хоккеист» 

«Пешеходный туризм» 

«Театральное творчество» 

«Орлята России» 

 

 

 

1-4, 5-8 

1-4 

1-4, 5-8 

1-4 
5-10 

5-9 

5-9 

5-7 

1-4 

В течение 
года 

Педагоги ДО, классные 

руководители, тренеры 

6. Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов 
ученического самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленностиЗанятия, направленные на 

удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса 
мероприятий воспитательной направленности 

«Ученическое самоуправление» 

Школьный медиацентр 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1-11 

7-8 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог ДО 

3. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 

1. 

Подготовка к началу учебного года. Изучение 

личных дел обучающихся, собеседование с 

учителями - предметниками 

1-11 Август-сентябрь 

Классные руководители, 

родительский комитет 

 

2. День Знаний: классные часы, беседы 1-11 1 сентября 
Классные руководители, 

родительский комитет 

3. 

Выработка совместно со школьниками законов 

класса. Способствовать сплочению коллектива 

класса через командообразование, игры и 

тренинги 

1-11 В течение года 
Классные руководители, 

родительские комитеты 
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4. 

Классные коллективные творческие дела 

1-11 

Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители, 

родительские комитеты 

5. 

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке 
1-11 

Согласно плану 

модуля 

«Основные 

школьные дела» 

Классные руководители, 

родительский комитет 

6. 

Изучение учащихся класса (потребности, 

интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), 

отношений, общения и деятельности в 

классном коллективе с помощью наблюдения, 

игр, методики для исследования мотивов 

участия школьников в деятельности и для 
определения уровня социальной активности 

обучающихся 

1-11 
В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

7. 
Адаптация пятиклассников 

5 Сентябрь 
Классные руководители, 

педагог-психолог 

8. 

Формирование традиций в классном 

коллективе: 

«День именинника», праздничные концерты ко 

Дню Матери, Дню отца, Дню защитника 

Отечества, 8 Марта 

1-11 В течение года Классные руководители 

9. 

Установление позитивных отношений с 

другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение общешкольных дел) 

1-11 В течение года Классные руководители 

10. 

Коррекция поведения ребенка через беседы с 

ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса 

1-11 
По 

необходимости 
Классные руководители 

11. 
Внеклассное мероприятие «Мы теперь не 

просто дети, мы теперь ученики» 

1-11 01.09. Классные руководители 

12. 
Внеклассное мероприятие «Осторожно на 

дороге» 

1-11 
07.09. 

Классные руководители 

13. 
Общешкольное мероприятие «Спасибо Вам, 
учителя!»  

1-11 
04.10. 

Классные руководители 

14. 
Внеклассное мероприятие «В единстве наша 

сила» (ко Дню единства) 

1-11 
27.10. 

Классные руководители 

15. 
 Открытое мероприятие «В гостях у 

Светофорчика» 

1-11 
10.11. 

Классные руководители 

16. 
Открытое мероприятие «Мы не одни в этом 

мире»  (ко Дню толерантности) 

1-11 
16.11. 

Классные руководители 

17. 
Внеклассное мероприятие ко Дню 

Матери 

1-11 
20.11. 

Классные 

руководители 

18. 
Открытое мероприятие «Тепло сердец 

для милых мам» 

1-11 
24.11. 

Классные 

руководители 

19. 

Внеклассное мероприятие ко Дню 

борьбы со СПИДом «В плену у 

зависимости»  

1-11 

01.12. 

Классные 

руководители 

20. 

Внеклассное мероприятие ко Дню 

борьбы с коррупцией «Мы против 

коррупции» 

1-11 

08.12. 

Классные 

руководители 

21. 
Внеклассное мероприятие по ПДД 

«Нас ждут дома» 

1-11 
26.01. 

Классные 

руководители 

22. 
Открытое мероприятие «Наши 

маленькие защитники» 

1-11 
20.02. 

Классные 

руководители 

23. Общешкольное мероприятие 1-11 21.02. Классные 
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«Защитники Отечества»  руководители 

24. 
Открытое мероприятие «8 марта – день 

чудесный» 

1-11 
06.03. 

Классные 

руководители 

25. 
Открытое мероприятие «Великое 

слово – Мама!»  

1-11 
04.03. 

Классные 

руководители 

26. 
Общешкольное мероприятие «Я знаю, 

что все женщины прекрасны»  

1-11 
04.03. 

Классные 

руководители 

27. 
Внеклассное мероприятие «Береги 

здоровье смолоду»   

1-11 
05.04. 

Классные 

руководители 

28. 
Внеклассное мероприятие ко Дню 

Космонавтики  «Космос – это мы» 

1-11 
12.04. 

Классные 

руководители 

29. 

Мероприятие, посвященное празднику 

Победы «Спасибо Вам седые 

ветераны, грудью защитившие весну!» 

1-11 

06.05. 

Классные 

руководители 

30. 
Внеклассное мероприятие «Я и моя 

семья» 

1-11 
13.05. 

Классные 

руководители 

31. 
Внеклассное мероприятие «Вот и 

стали мы на год взрослее» 

1-11 
23.05. 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

1 Адаптация обучающихся 5-9 
По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

2. 
Индивидуальные беседы с 

обучающимися. 

 

5-9 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

3. Заполнение с учащимися «Портфолио» 5-9 В течение года 
Классные 

руководители 

4. 
Вовлечение учащихся в социально 

значимую деятельность 
5-9 В течение года 

Классные 

руководители 

5. 
Составление карты интересов и 

увлечений обучающихся 

 

5-9 
В течение года 

Классные 

руководители 

Работа с учителями - предметниками, преподающими в классе 

1. 

Проведение консультаций с 

учителями-предметниками, 

направленные на формирование 

единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам 

воспитания 

5-9 В течение года 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

2. 

Предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и 

учащимися 

5-9 В течение года 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

служба медиации. 

3. 
Проведение мини-педсоветов с 

учителями предметниками 
5-9 

Один раз в 

четверть 

Классный 

руководитель 

4. 
Вовлечение учителей-предметников во 

внутриклассные дела 
5-9 

Согласно 

планам 

ВР классных 

руководителей 

Классный 

руководитель 

5. 
Привлечение учителей - предметников 

к участию в родительских собраниях 
5-9 

Согласно 

планам 

Классный 

руководитель 
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класса ВР классных 

руководителей 

6. 
Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 
5-е Октябрь 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Педагоги ДО 

7. 
Цикл встреч «Пубертатный период – 

как помочь ребенку повзрослеть» 
7-9-е 

Один раз в 

триместр 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

советник директора 

по ВР. Родительский 

комитет 

8. 
Заседание родительского комитета 

класса 
5-9-е 

Один раз в 

триместр 

Классные 

руководители, 

Родительский 

комитет класса, 

администрация 

школы (по 

требованию) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

1. 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

детей 

5-9 В течение года 
Классные 

руководители 

2. 

Помощь родителям школьников или 

их законным представителям в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями предметниками 

5-9 В течение года 
Классные 

руководители 

3. 

Организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников 

5-9 В течение года 

Классные 

руководители 

 

4. 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

обучения их детей 

5-9 В течение года 
Классные 

руководители 

5. 

Привлечение членов семей 

школьников к 

организации и проведению дел класса 

5-9 В течение года 
Классные 

руководители 

6. 

Организация и проведение праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и 

школы 

5-9 В течение года 
Классные 

руководители 

7. Родительский всеобуч 5-9 В течение года 
Классные 

руководители 

 
На групповом уровне    

 

8. 

Встречи с родителями будущих 

пятиклассников 

5 Август Администрация 

школы 

9. Общешкольные родительские 1-11 Август, Администрация 
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собрания  декабрь, май школы 

10. 

Планирование работы на год всех 

субъектов образования, включенных в 

систему работы с родителями 

1-11 Август 

Зам директора по 

ВР, председатель 

родительского 

комитета 

11. 

Организация льготного бесплатного 

горячего питания для детей-инвалидов 

и детей из многодетных семей 

1-11 
 

Сентябрь 

Родительский 

комитет 

12. 

Встречи с представителями 

родительских комитетов классов по 

вопросам воспитание правовой 

культуры с приглашением инспектора 

ОПДН 

1-11 
Октябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

председатель 

родительского 

комитета 

13. 

Родительский всеобуч по вопросам 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей 

в школе и дома с приглашением 

инспектора ГИБДД, ПДН 

1-11 Февраль  

Заместитель 

директора по ВР, 

председатель 

родительского 

комитета 

14. 

Участие родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и 

классных творческих мероприятий, 

акций, экскурсий 

1-11 
В течение 

года, по плану 

Родительский 

комитет 

15. 

Изготовление и распространение 

социальной рекламы для родителей по 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике суицида, буклетов по 

соблюдение ПДД 

1-11 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Советник директора 

по ВР, пресс- студия 

16. 
    

 
На индивидуальном уровне    

1. 

Беседы и консультации по проблемам 

обучения и решения острых 

конфликтных ситуаций 

1-11 
По мере 

необходимости 

Педагог-психолог, 

Классные 

руководители 

2. 

Участие родителей в педагогических 

консилиумах, проектах, круглых 

столах 

1-11 
Один раз в 

четверть 
Педагог- психолог 

3. 
Посещение семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 
1-11 

По мере 

необходимости 

Педагог- психолог,  

Классные 

руководители 

4. 

Индивидуальное консультирование c 

целью    координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

1-11 

 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

педагог-психолог 

5. 

Родительские дни, во время которых 

родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в 

школе 

1-11 В течение года 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

6. 

Индивидуальные психолого-

педагогические консультации по 

подготовке выпускников к экзаменам 

1-11 

В течение 

года, по плану 

проведения 

Классные 

руководители, 

психолог, 
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5. ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 День знаний 1-11 1сентября Зам. директора по ВР, 

советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Акция «Внимание, дети!» 1-11 1-15 сентября Зам директора по ВР, 

учитель ОБЖ, советник 

директора по ВР, 

классные руководители 

 День пожилого человека 1-11 1октября Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

ДНВ, классные 

руководители, 

организатор 

 Международный День учителя 1-11 Октябрь Зам директора по ВР, 
советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Праздник Осени 1-11 Сентябрь-

ноябрь 

Зам директора по ВР, 

классные руководители, 

советник директора по ВР 

 День народного единства 1-11 Ноябрь Зам директора по ВР, 

советник директора по 

ВР, учитель истории, 

классные руководители 

 День Матери 1-11 Ноябрь Зам директора по ВР, 

советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Всемирный день борьбы против СПИДа 1-11 Декабрь Зам директора по ВР, 
советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

 День инвалидов 1-11 Декабрь Зам директора по ВР, 

советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

 День неизвестного солдата 1-11 Декабрь Зам директора по ВР, 

советник директора по 

ВР, учитель истории, 

классные руководители 

 День героев Отечества 1-11 Декабрь Зам директора по ВР, 

советник директора по 

ВР, учитель истории, 
классные руководители 

 Международный день прав человека 1-11 10 декабря Зам директора по ВР, 

советник директора по 

ВР, учитель 

обществознания, 

классные руководители 

 День Конституции России 1-11 12декабря Зам директора по ВР, 

советник директора по 

ВР, учитель истории, 

классные руководители 

 Новый год 1-11 Декабрь Зам директора по ВР, 

классные руководители, 

советник директора по ВР 

через систему индивидуальных бесед с 

психологом и общешкольных 

родительских собраний 

родительских 

собраний 

председатель 

родительского 

комитета 
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 День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады 

1-11 27 января Зам директора по ВР, 

советник директора по 

ВР, учитель истории, 

классные руководители 

 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-11 февраля Зам директора по ВР, 

классные руководители,  

советник директора по ВР 

 Международный день родного языка 1-11 21 февраля Зам директора по ВР, 

советник директора по 

ВР, учителя чеченского 

языка, классные 
руководители  

 День защитника Отечества 1-11 февраль Зам директора по ВР, 

советник директора по 

ВР, учитель истории, 

классные руководители  

 Международный женский день – 8 Марта 1-11 март Зам директора по ВР, 

советник директора по 

ВР, классные 

руководители  

 День здоровья 1-11 март Зам директора по ВР, 

советник директора по 

ВР, учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

 День Космонавтики 1-11 апрель Зам.директора по ВР, 
советник директора по 

ВР, учителя истории, 

физики, географии, 

биологии, классные 

руководители 

 Неделя добра 1-11 апрель Зам. директора по ВР, 

советник директора по 

ВР, классные 

руководители  

 День Весны и Труда 1-11 май Зам. директора поВР, 

советник директора по 

ВР, классные 

руководители  

 День Победы.  
«Календарь Победы» 

1-11 Май по 
отдельному 

плану 

Зам.директора по ВР, 
советник директора по 

ВР,  

     

 Праздник «Последний звонок» 1-11 май Зам директора по ВР, 

советник директора по 

ВР, классные 

руководители  

 Всемирный день защиты детей 1-11 июнь ЗамдиректорапоВР, 

советник директора по 

ВР, классные 

руководители  

 День России 1-11 июнь Зам директорапоВР, 

советник директора по 

ВР, классные 

руководители  

 Благотворительные акции 1-11 Сентябрь–май Зам директора по ВР, 

советник директора по 
ВР, классные 

руководители  

6. ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Участие в спортивных соревнованиях 

районного уровня 

2-11 В течение года  Учитель ФК, классные 

руководители 
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2. Экскурсия по достопримечательностям села, 

города Бугуруслана, Бугурусланского района 

7-11 В течение года Классные руководители 

3. Онлайн-экскурсии в рамках проекта «Билет в 

будущее» 

6-11 В течение года  Классные руководители 

4. Посещение театров, галерей по Пушкинской 

карте 

8-11 В течение года  Зам.директора по  ВР, 

классные руководители  

5. Участие в литературном конкурсе «Живая 

классика» 

5-11 Февраль, март Педагог ДО  

6. Участие в Районном конкурсе отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 

5-6 Октябрь  Старшая вожатая 

7. Экскурсии в пожарную часть  6-7 Октябрь, 

апрель 

Классные руководители, 

воспитатели дневного 

лагеря 

8. Постановка на воинский учет граждан 2006 

года рождения 

7-11 Январь  Классные руководители 

7 .  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ   СРЕДЫ 

1. Оформление государственной символикой: 
герб, флаг, гимн 

1-11 В течение года Советник директора по 
ВР  

2. Оформление классных уголков, уголков 

здоровья, уголков ПДД, профориентации 

1-11 Сентябрь   Классные руководители  

3. Оформление классных кабинетов и рекреаций, 

тематическими стендами. 

1-11 По мере 

необходимости 

Зам.директора по  ВР, 

советник директора по 

ВР, классные 

руководители  

4. Оформление выставок: рисунков, плакатов и 

поделок в рекреациях школы 

1-11 В течение года Советник директора по 

ВР, учитель ИЗО, 

классные руководители  

5. Выставка фоторабот обучающихся, стендовая 

презентация  

1-11 В течение года Советник директора по 

ВР, учитель ИЗО, 

классные руководители  

6. Проектирование и разбивка клумб, цветников, 

поддержание чистоты территории школьного 

участка 

1-11 В течение года Руководитель 

пришкольного участка 

7. Событийное оформление пространства при 
проведении конкретных школьных дел 

1-11 В течение года Зам.директора по  ВР, 
советник директора по 

ВР, классные 

руководители  

8. Конкурсы рисунков, плакатов, посвященных 

событиям и памятным датам. Выпуск 

стенгазет к предметным неделям. 

1-11 В течение года Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

     

8. САМОУПРАВЛЕНИЕ 

1. Формирование активов класса 1-11 
1-я неделя                     

сентября 

Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

2. 

Заседание ученического совета школы, 

формирование комитетов школы, 

планирование работы на 2022-2023 учебный 

год 

7-11 
2-я неделя                 

сентября 

Замдиректора по ВР, 

cоветник директора по ВР 

3. Участие в ключевых делах школы 1-11 В течение года 

Замдиректора по ВР, 

cоветник директора по 

ВР, классные 

руководители 

4. Организация дежурства по школе 7-11 В течение года 

Советник директора по 
ВР, классные 

руководители, 

самоуправление школы 

5. 
Участие в работе «Школьной службы 

медиации» 
9-11 В течение года Педагог психолог 

6. Формирование отрядов волонтеров 
 

8-11 

По мере 

обновления 

информации 

Ученический комитет 
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7. Индивидуальные социальные проекты 8-11 В течение года 
Классные руководители, 

самоуправление 

8. 
Организация помощи учащимся начальной 

школы 
7-11 В течение года 

Советник директора по 

ВР, самоуправление 

9. Презентация классных коллективов 5-11 В течение года 
Советник директора по 

ВР, самоуправление 

9. ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  

 Месячник по ПДД «Внимание, дети!» 1-10 1-15.09 

кл.рук., ответст. за работу 

по организации обучения 

детей ПДД и 

профилактике ДДТТ 

 Неделя безопасности  1-10 20-24.09 

ответст. за работу по 

организации обучения 

детей ПДД и 
профилактике ДДТТ, 

учит. ОБЖ, кл.рук 

 

Цикл кл.часов «Мы идем в школу». Мы 

переходим дорогу. Наиболее безопасный путь 

– самый лучший. Где и как надо переходить 

дорогу? 

1-4 Сентябрь Кл. рук. 1-4 классов 

 
Внеклассное мероприятие «Осторожно на 

дороге» 
1-11 22.09 Отряд ЮИД 

 
Агитационная работа по ПДД «Безопасная 

дорога в школу» 
1-4 24.09. 

Отряд ЮИД, ответст. за 

работу по организации 

обучения детей ПДД и 

профилактике ДДТТ 

 Урок-игра по ПДД «Знай, умей, соблюдай» 9 22.09. 

ответст. за работу по 

организации обучения 

детей ПДД и 
профилактике ДДТТ 

 Тест «Правила пешеходов. Все ли мы знаем?» 8 Октябрь Кл.рук. 8 классов 

 
Конкурс среди учащихся 6-8 классов 

«Безопасное колесо» 
6-8 14.10. 

ответст. за работу по 

организации обучения 

детей ПДД и 

профилактике ДДТТ, кл. 

рук-ли  

 
Разработка схемы маршрута «Мой безопасный 

путь домой». 
1-4 Сентябрь 

Кл. рук. 1-4 кл. 

 Беседы с учащимися «Перекресток» 1-10 Октябрь Учитель ОБЖ,  кл. рук. 

 
Внеклассное мероприятие «В гостях у 

Светофорчика» 
1-4 14.11. 

ответст. за работу по 

организации обучения 

детей ПДД и 

профилактике ДДТТ 

 Всемирный день памяти жертв ДТП 4-5 17.11. 

ответст. за работу по 

организации обучения 

детей ПДД и 
профилактике ДДТТ, 

сотрудники ОГБДД 

 
Тест «Правила пассажиров. Все ли мы знаем?» 

 
7 Ноябрь Кл. рук. 7 классов 

 

Конкурс-игра «Дисциплинированный 

пешеход. Лучший инспектор. Осторожный 

водитель». 

4-5 Ноябрь Кл. рук.  

 
Конкурс обращений-памяток «Водитель, 

садясь за руль, помните». 
6 Декабрь кл. рук.  

 
Конкурс рисунков «Самый главный на дороге 

- это дядя Светофор!» 
1 Декабрь кл. рук. 1 классов 

 
Беседа с учащимися «Как вести себя во время 

зимних каникул» 
1-10 23-26.12 

Кл. рук., ответст. за 

работу по организации 

обучения детей ПДД и 

профилактике ДДТТ 
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 Практикум «Вежливый пешеход» 6-8 Январь 

ответст. за работу по 

организации обучения 

детей ПДД и 

профилактике ДДТТ 

работники ГИБДД 

 
Внеклассное мероприятие по ПДД «Нас ждут 

дома» 
5 18.01. Кл. рук.  

 Викторина «Аукцион знаков» 3 Январь Кл. рук.  

 

Экскурсия по селу. Практическое закрепление 

знаний и умений правильно вести себя на 

дорогах. 

2 Февраль Кл. рук.  

 Рейд «Культура поведения на дорогах» 1-10 Февраль 

ответст. за работу по 

организации обучения 
детей ПДД и 

профилактике ДДТТ 

 
Кл. час «Поведение при дорожно-

транспортном происшествии» 
7 Март Кл. рук.  

 

Беседа «Ответственность за нарушение ПДД». 

Административная, гражданская и уголовная 

ответственность. 

9 Март Кл. рук.  

 
Конкурс загадок «Знаки на дорогах нам в пути 

помогут». 
1 Апрель кл.рук  

 Беседа «Ролики, скейтборды и дорога».  6 Апрель Кл. рук  

 Брейн-ринг по ПДД. 7 Апрель Кл. рук 

 Конкурс «Эрудит по ПДД» 9 Апрель  кл.рук.  

 
Рейды агитбригады по ПДД «Вежливый 

пешеход» 
1-4 10.05-13.05 

ответст. за работу по 

организации обучения 

детей ПДД и 

профилактике ДДТТ 

 Беседы по классам «Как вести себя летом» 1-10 20-24  кл. рук  

Профилактика терроризма и экстремизма 

1. 

Цикл мероприятий, посвященных, 

Международному дню солидарности в борьбе 

с терроризмом: 

-беседы, классные часы; 

-акции «Нет – терроризму!» 

2-11 2-3 сентября 

Заместитель директора по 

ВР, советник директора 

по ВР, классные 

руководители. 

2. 
Цикл бесед по информационно 
разъяснительной работе о пагубности 

идеологии экстремистских течений 

5-11 
Один раз                     

в четверть 

Заместитель директора по 
ВР, классные 

руководители, инспектор 

ПДН 

3. 

Беседы с приглашением представителей 

правоохранительных органов и комитета по 

антитеррору 

5-11 
Один раз                     

в четверть 

Заместитель директора по 

ВР, советник директора 

по ВР 

4. 

Проведение бесед для молодежи по 

разъяснению правовых, духовных и 

социальных последствий экстремизма и 

терроризма 

7-11 
Один раз в                         

полугодие 

Заместитель директора по 

ВР, советник директора 

по ВР 

5. 

Мероприятия, приуроченные к Всемирному 

дню защиты детей (флэш-мобы, 

экскурсии) 

1-11 1 июня 

Советник директора по 

ВР, старшая вожатая,  

классные руководители. 

 Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

выявление и устранению причин, способствующих суицидам 
несовершеннолетних 

 

 

Организация совместной работы  с 

сотрудниками подразделений по делам 

несовершеннолетних (ПДН) по профилактике 

правонарушений. 

1-11 

В течение года   
Зам.дир. по ВР, педагог-

психолог  

 
Составление банка данных на детей по 

социальному статусу. 

1-11 
Сентябрь  Зам.дир. по ВР, кл. рук 

 
Выявление и учет несовершеннолетних 6-15 

лет, не посещающих или систематически 

1-11 До 1.10.22 г. и 

по мере 
Зам.дир. по ВР, кл. рук  
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пропускающих занятия  необходимости 

 

Организация работы по выявлению и учету 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении  и невыполняющими обязанности 

по воспитанию, обучению и содержанию 

своих несовершеннолетних детей (банк 

данных). 

1-11 

Постоянно Зам.дир. по ВР, кл. рук 

 
Проведение классных часов, бесед, лекций на 

тему «Безопасность в сети Интернет» 

2-11 
Октябрь  Классные руководители  

 
 Проведение спортивных олимпиад, 

спартакиад, конкурсов. 

2-11 
В течение года   Учитель физ. культуры 

 

Психологические классные часы и беседы: 

«Как научиться жить без драки» (3 кл) 
«Я – уникальная и неповторимая личность» 

(5-6 кл, цель: формирование позитивного 

отношения к другим людям (толерантности), 

«Мир глазами агрессивного человека» (8 

класс, Подростки ХХI века. Психолого-

педагогическая работа в кризисных 

ситуациях: 8-10 классы.) 

«Подросток и конфликты» (8-9 класс, 

Подростки ХХI века. Психолого-

педагогическая работа в кризисных 

ситуациях: 8-10 классы.) 
«Расскажи мне обо мне» (10-10 классы, 

Подростки ХХI века. Психолого-

педагогическая работа в кризисных 

ситуациях: 8-10 классы.) 

«Стресс в жизни человека. Способы борьбы со 

стрессом» (8-9 класс) 

«Способы саморегуляции эмоционального 

состояния» (9 класс) 

3-11 

В течение года 

(по запросу) 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

Мониторинг распространенности 

употребления психоактивных веществ и 

выявление негативных тенденций развития. 

8-11 
Октябрь – 

ноябрь  

Медико-психологическая 

служба  

 

Посещение семей,   находящихся в социально 

опасном положении, с целью обследования 

материально-бытовых условий проживания 
несовершеннолетних 

1-11 

Весь период 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 
классные руководители 

 

Проведение лекций и бесед по духовно-

нравственному воспитанию  подрастающего 

поколения с привлечением представителей 

духовенства и педагогов 

1-11 

Постоянно Классные руководители 

 
Участие в районном конкурсе  детских 

антинаркотических плакатов 

6-11 
Ноябрь 

Советник директора по 

ВР  

 

Организация диагностирования и 

консультирования детей, поддержка 

родителей с целью оказания экстренной 

помощи. 

1-11 
Ежедневно  

по мере 

необходимости 

Психолог  

 

Тренинг «Быть уверенным – это здорово!» 

(цель: формирование навыков уверенного 

поведения и умения противостоять давлению, 

9 класс, Подростки ХХI века. Психолого-
педагогическая работа в кризисных 

ситуациях: 8-10 классы.)  

8-10 

В течение года

  
Педагог-психолог 

 

Психолого-педагогическая поддержка 

выпускников в период подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ  

9,11 
март-апрель

  
Педагог-психолог 

 

Психологическое занятие с обучающимися 

старших классов на тему: «Способы 

преодоления кризисных ситуаций» 

8-11 Апрель Педагог – психолог 

 Индивидуальная работа с обучающимися, 1-11 В течение года Педагог-психолог; 
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оказавшимися в трудной жизненной ситуации социальный педагог 

 

Проведение  родительского собрания на тему: 

«Профилактика  негативных проявлений 

среди несовершеннолетних. Состояние 

правопорядка среди несовершеннолетних» 

7-11 

Май 

 
Зам.директора по ВР 

 
Организации оздоровления детей и занятости 

в летний период 

1-11 
Май-август 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

1. Диспансеризация; вакцинация. 1-11 По графику 

больницы 

Медицинская сестра, 

классные руководители 

2. Совместные беседы с инспектором ПДН по 

профилактике правонарушений, 

табакокурения, суицидального поведения, 

экстремистского поведения; посещения на 
дому семей учащихся, часто пропускающих 

занятия; участие в работе Совета 

профилактики.    

1-11 По плану 

совместных 

мероприятий 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители. 

3. Продолжить работу школы, направленную на 

предупреждение детской беспризорности, на 

своевременное выявление 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении (в т.ч. детей в 

возрасте 7-14 лет, не посещающих школу или 

допускающих пропуски уроков по 

неуважительным причинам). 

1-11 Постоянно Зам. директора по ВР, 

сотрудник ОУП и ПДН 

4. Организация деятельности кл. руководителей: 

а) определение по классам учащихся «группы 
риска» и детей, состоящих на 

внутришкольном контроле, причин и времени 

их постановки на учет; 

б) подведение итогов прошлого учебного года 

по определению наиболее эффективных форм 

работы, используемых с данными учащихся; 

в) заполнение карты учащегося на каждого 

ребенка данной категории.   

1-11 Август 

Сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

сотрудник ОУП и ПДН 

5. Семинар-тренинг для учителей 

«Профилактическая работа с детьми и 

подростками, направленная на формирование 

здорового жизненного стиля и профилактику 

злоупотребления психоактивными 
веществами» 

«Работа с семьей группы риска» 

1-11 Сентябрь 

Февраль 

Зам. директора по ВР, 

сотрудник ОУП и ПДН 

6. Проведение собеседования с классными 

руководителями об учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, с целью выявления 

положительных результатов и снятия 

учащихся с внутришкольного учета. 

1-11 Сентябрь, 

Декабрь, 

Апрель 

Зам. директора по ВР 

7. Организация и проведение рейдов в 

социально-опасные семьи 

 По мере 

необходимости 

Зам. директора по ВР, 

сотрудник ОУП и ПДН, 

родительский комитет, 

представитель сельсовета 

8. Участие в операциях «Подросток»  В течении года Совет по профилактике, 

зам. директора по ВР, 

родительский комитет, 
представитель сельсовета 

9. Проведение кл. часов и родительских 

собраний совместно с представителями ОУП и 

ПДН 

 По запросу из 

школы 

Зам. директора по ВР, 

сотрудник ОУП и ПДН 

10. Осуществление правового воспитания 

учащихся и их родителей (законных 

представителей). Работа с родительской 

общественностью. 

 В течении года Адм.школы, 

ОУП и ПДН, 

родительский комитет 
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11. Проведение Единого дня правовых знаний 

«Об ответственности подростков и молодежи 

за распространение и изготовление 

наркотических средств и ПАВ» 

 

 Ноябрь Зам. директора по ВР, 

сотрудник ОУП и ПДН, 

родительский комитет, 

представитель сельсовета 

12. Групповые и индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений 

 Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

Совет  по профилактике, 

зам. директора по ВР, 

родительский комитет, 

представитель сельсовета 

13. Проведение бесед, лекций: 

«Уголовная, административная 
ответственность несовершеннолетних» 

«Социально правовые последствия 

немедикоментозного употребления 

наркотиков» 

«Ответственность за нарушение 

антинаркотического законодательства» (9-11 

классы) 

  

Ноябрь 
 

Январь 

 

Март 

Совет  по профилактике, 

Зам. директора по ВР, 
сотрудник ОУП и ПДН, 

родительский комитет, 

представитель сельсовета 

14. Организация дежурства сотрудников ОУП и 

ПДН на школьных мероприятиях 

 В течении года Зам. директора по ВР, 

сотрудник ОУП и ПДН, 

родительский комитет 

11. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

1 
Занятия по программе «Россия – мои 

горизонты» в рамках профминимума 

 

6-11 

По плану 

работы 

классных 

руководителей 

 

Классный руководитель 

2 Анкета «Профессиональный интерес»   5-11 
Сентябрь 
Апрель 

Классные руководители 
психолог 

3 
Занятия по программе «В мире профессий» 

 
1-4 В течение года Классный руководитель 

4 Встречи с представителями разных профессий 5-11 В течение года 
Классный руководитель, 

педагог-психолог 

5 
Посещение техникумов, ВУЗов и СУЗов в дни 

открытых дверей 
5-11 

По отдельному 

плану 

Заместитель директора по 

ВР 

6 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

1-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, учителя предметники 

7 
Всероссийская акция " Урок цифры" 1-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, учитель информатики 

8 
Организация  тематических  

классных часов   

5 В течение года Классные руководители 

9 
Проведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»  

1-11 В течение года Классные руководители 

10 
Оформление информационных листов о 

профессиях родителей 

1-11  В течение года Классные руководители 

11 
Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия (очных и заочных) 

1-11 В течение года Классные руководители 

12     

12. ШКОЛЬНОЕ МЕДИА  

1. Публикации в соц. сетях ВК, Одноклассники 7-8 В течение года Школьный медиацентр 

2. 
Выпуск школьной газеты  7-8 Один раз в 

четверть 

Школьный медиацентр 

3. 
Репортаж  в  честь  
Празднования Дня учителя 

7-8 2-4 октября Школьный медиацентр 

4. 
Репортаж  в  честь  

празднования Дня Победы  

7-8 9 мая  Школьный медиацентр 

5. Подготовка итоговой презентации 7-8 В течение года Школьный медиацентр 

6. Изготовление буклетов 7-8 В течение года Школьный медиацентр 

7. Создание видеороликов 7-8 В течение года Школьный медиацентр 

13. ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ВОЛОНТЕРСКИЕ ОТРЯДЫ 

1. Организация работы школьного ученического 

самоуправления  

5-11 По отдельному 

плану 

Советник директора по 

ВР 
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2. Организация работы ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  6-10 По отдельному 

плану 

Учитель ОБЖ, учитель 

ФК. 

3. Организация работы патриотического отряда 

«ЮИД» 

5-7 По отдельному 

плану 

Старшая вожатая 

4. Организация работы общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

5-11 По отдельному 

плану 

Старшая вожатая 

5. Организация работы школьного отряда 

«Юные друзья полиции» 

5-9 По отдельному 

плану 

Старшая вожатая 

6. Организация работы отряда волонтеров 

«Горячие сердца» 

8-10 По отдельному 

плану 

Советник директора по 

ВР  

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы.  

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами общеобразовательной организации, документами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства 

просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования.  

Сентябрь:  

1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

1 октября: Международный день пожилых людей; 

4 октября: День защиты животных;  

5 октября: День Учителя;  

Третье воскресенье октября: День отца;  

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

6 декабря: День Александра Невского;  

9 декабря: День Героев Отечества;  

10 декабря: День прав человека;  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

1 января: Новый год;  

7 января: Рождество Христово; 

25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  
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2 февраля: День воинской славы России;  

8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка;  

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

8 марта: Международный женский день;  

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы;  

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

1 июня: Международный день защиты детей;  

5 июня: День эколога;  

6 июня: Пушкинский день России;  

12 июня: День России;  

22 июня: День памяти и скорби;  

27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

25 августа: День воинской славы России. 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной 

организации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и 

развитие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы НОО, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ начального 

общего образования. 

При реализации АОП НОО МБОУ «ПИЛЮГИНСКАЯ СОШ» для 

обучающихся с ЗПР в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы 

иных организаций, направленные на обеспечение качества условий реализации 

образовательной деятельности. 
 

 

3.5.1.Материально-технические условия реализации Программы  
 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы: 

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 

техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), 

включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных 

компетентностей; 

учитывают:  

специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья и пр.); 

специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, 

урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального 

образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных 

заведениях); 

актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

обеспечивают: 

подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 

формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
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воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

развитие креативности, критического мышления; 

поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры МБОУ «Пилюгинская СОШ»; 

многофункциональность помещений МБОУ «Пилюгинская СОШ»; 

Площадь здания МБОУ «Пилюгинская СОШ» : 1834 кв.м. Здание типовое, 

кирпичное; год постройки 1979; трехэтажное.  В здании МБОУ «Пилюгинская 

СОШ» имеются  помещения 

Для активной деятельности в школе имеется спортивный зал, каток, две 

спортивные площадки. Для  питания  - школьная столовая на 80 посадочных мест. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется медсестрой ГБУЗ 

«Пилюгинская УБ» (по договору).   

В МБОУ «Пилюгинская СОШ» предусмотрены: 

учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) 

рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным 

искусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; 

цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения; 

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, медиатекой; 

мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-

методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных 

мероприятий; 

спортивный зал, спортивные сооружения, ледовый каток в зимний период 

(стадион в теплые сезоны); 

помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи (с возможностью организации горячего питания); 

помещения медицинского назначения; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием;  

гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;  

полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности; 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
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Материально-техническое оснащение МБОУ «Пилюгинская СОШ» 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

ими самостоятельной познавательной деятельности; 

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и 

цифрового лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных 

образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений); 

художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов с использованием рукомесла и цифрового производства; 

получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности; 

базовое и углубленное изучение предметов; 

проектирование и конструирование; 

наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий; 

практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, 

выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию 

досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организацию сценической работы, театрализованных представлений 

(обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением); 

организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников; 
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- имеются в наличии аппаратно-программные комплексы, методическое и 

организационное обеспечение, предназначенные для детей с ОВЗ. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Инфраструктура МБОУ «Пилюгинская СОШ» обеспечивает дополнительные 

возможности: 

зоны (помещения) для свободной совместной деятельности обучающихся, 

педагогических и административных работников; 

зоны уединения и психологической разгрузки; 

зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, 

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 

беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

использование личных электронных устройств с учетом политики 

информационной безопасности. 

Оформление помещений МБОУ «Пилюгинская СОШ» соответствует 

действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению 

эргономики, а также максимально способствует реализации интеллектуальных, 

творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических 

работников (в том числе использование различных элементов декора, размещение 

информационно-справочной информации, мотивирующая навигация). 

 

3.5.2.Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы МБОУ «Пилюгинская СОШ» 

 
Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников  

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательног

о учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 
административно-

хозяйственную 

работу школы 

1/1 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. 

высшее 

профессиональное 

образование, 

дополнительное 
профессиональное 

образование 

«Менеджмент в ОУ», 

стаж работы на 

педагогических 

должностях 21 год, 

стаж работы на 

руководящих 

должностях 5 лет 

 

 

заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

4/4  высшее профессиональное 

образование по 

высшее 

профессиональное 
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преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани
е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

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 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Менеджмент в ОУ», 

стаж работы на 

педагогических 

должностях более 25 

лет 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 
образовательных 

программ 

3/3 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 

высшее и среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», стаж 

работы на 

педагогических 

должностях от 3 и 

более лет   

старший 

вожатый 

содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 
Проводит 

воспитательные и 

иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

1/1  высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Среднее специальное 

педагогическое 

образование 
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кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 
воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 
образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

 

олигофренопедаг

ог 

осуществляет 

работу, 

направленную на 
коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся 

1/0 высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 
предъявления требований к 

стажу работы 

 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 

осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся 

1/1 (при сетевом 

взаимодействии 

на базе «МБОУ 

«Михайловская 

СОШ» 

высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу работы 

высшее 

профессиональное 

образование 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональну
ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 
дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу работы 

Профессиональная 

переподготовка по 
специальности 

«педагог-психолог» 

воспитатель осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 
содействует росту 

их познавательной 

мотивации, 

2/2  высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 
педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

высшее 

профессиональное 

образование и 

среднее 

профессиональное 

образование 
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формированию 

компетентностей 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 
педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

тьютор организует 

процесс 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися по 

выявлению, 

формированию и 

развитию их 

познавательных 
интересов 

1/0 высшее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» и стаж 

педагогической работы не 

менее 2 лет 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

3/3 

(совместитель) 

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 

высшее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю детского 

объединения 

преподаватель-

организатор 

основ 
безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 
обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 
методы и средства 

обучения 

1/1  высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная 
подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности 

не менее 3 лет, либо 
среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

ВП, переподготовка 

2020 г. 
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образования и педагогики и 

стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет 

библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 
духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1  высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 
деятельность» 

высшее 

профессиональное 

образование 

диспетчер 

образовательног
о учреждения 

участвует в 

составлении 
расписания 

занятий и 

осуществлении 

оперативного 

регулирования 

организации 

образовательного 

процесса 

1/0 среднее профессиональное 

образование в области 
организации труда без 

предъявления требований к 

стажу работы 

 

лаборант следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 
осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

1/1 среднее профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или 

начальное 
профессиональное 

образование и стаж работы 

по специальности не менее 

2 лет 

высшее 

профессиональное 

образование 

советник по 

воспитанию 

организует 

процесс 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися по 

выявлению, 
формированию и 

развитию их 

познавательных 

интересов 

1/1 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 

высшее 

профессиональное 

образование 

бухгалтер Должностные 1/0 бухгалтер II категории:  
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обязанности: 

выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

высшее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж работы 

в должности бухгалтера не 
менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и 

стаж работы по учёту и 

контролю не менее 3 лет. 

 

3.5.3.Финансовые условия реализации Программы 

В объем финансового обеспечения реализации АООП МБОУ «Пилюгинская 

СОШ» включаются затраты на оплату труда педагогических работников. Для 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ 

«Пилюгинская  СОШ» для детей с ЗПР планируются и осваиваются финансы для: 

– обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного общего образования; 

– исполнение требований ФГОС для детей с ОВЗ; 

– реализацию обязательной части адаптированной основной 

общеобразовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Финансовое обеспечение реализации АООП для детей с ЗПР (в. 7.2). 
Параметры Человек/                    Суммы 

(руб) 

1. Общее количество обучающихся   3 

2 Педагогический персонал   3 

3. Норматив на одного обучающегося в год   

4. Бюджет на финансовый год   

5. Внебюджетное финансирование (участие в 

конкурсах, Грантах) 
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