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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 (далее - Программа) МАОУ «СОШ № 7» (далее Школа) 

разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования (далее – ФАОП 

НОО). 

Определение данного варианта АООП НОО для обучающихся с 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 ФАОП НОО 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 ФАОП НОО; 

- 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 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 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 разработку и 

реализацию индивидуальных учебных планов. Применение дифференцированного подхода к 
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созданию и реализации АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности. 

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, 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 ориен-

тировку 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 деятельно-

сти 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 до-

пускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) пси-

хическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педаго-

гических технологий. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны со-

ответствовать 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 Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зареги-

стрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., регистрационный 

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

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. 

№ 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., реги- 
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страционный № 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, под- 

твержденные 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 при-

роде) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и до-

школьного). 

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 психо-физического 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 
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преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

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

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

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

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 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 эмоционально-

го развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и пове-

дения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навы-

ков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении мате-

риала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивиду-

альных недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение инди-

видуального 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 сформирован-

ности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического разви-

тия; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятель-

ности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справ-

ляться 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 за-

креплении 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 по-

ведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

циально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способно-

сти к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
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- 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, 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 (вариант 7) 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 (вариант 7) предусматривает обеспечение коррекционной направленности 

всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обуче-

ния, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирова-

ние содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компе-

тенции. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структу-

ре АООП НОО (вариант 7) 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 вы-раженные нарушения внимания и работоспособности, препятствующие 

освоению программы в полном объеме. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО (вариант 7) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной 

работы соответствую-щим направлением работы. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АОП НОО, вариант 7, может 

быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Самым общим результатом освоения АОП НОО 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, 

мета- предметных и предметных достижений обучающегося. 
 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

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

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ личностные результаты 

освоения АОП НОО обучающимися с 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 орга-

ничном единстве природной и социальной частей; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях; 

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

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

духовным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

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

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 
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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 АООП НОО 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 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 России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предметные результаты освоения 

АООП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных возможностей и особых 
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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 со-

хранения 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 компе-

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными 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 не-

которых средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, уча-

стие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 

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

правил; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной ре-

чи 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 дру-

гого 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 гео-

метрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явле-

ний, 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): 
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1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и не-

живой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружаю-

щей 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 окружаю-

щего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-

ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

жающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и дейст-

вий, совершаемых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

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

чения 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 ре-

лигиях, 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 искус-

ства; 

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

альном) 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 искус-

ства, 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 ис-

кусству 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. 

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- 
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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, со-

трудничества, 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 (ре-

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физиче-

ских 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, коорди-

нации движений, двигательных умений и навыков; 

- формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

- овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражне-

ния с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь 

движений с музыкой; 

- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

- 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 действитель-

ности; 

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

темности, 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 на-

выков самоконтроля; 

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, клас-

се), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкре-тизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциаль- 
 

12



ными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОС-

ВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучаю-

щихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятель-ность как педагогических работников, так и обучающихся и их 

родителей (законных пред-ставителей). 

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

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АОП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых ре-

зультатов освоения АОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обу-

чающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития систе-

мы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АОП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

ставления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая при-

оритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП НОО, позво-

ляющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятель-

ности образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и разви-

тия 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 органи-

зации. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значи-

мыми для оценки качества образования обучающихся. 

Принципы оценки образовательных результатов 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опи-

раться 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 психиче-

ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 
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3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образователь-

ных организациях. 

(Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание диаг-

ностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобще-

ния и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обу-

чающихся). 

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 (жизнен-

ными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обес-

печивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения монито-

ринговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с уче-

том типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных осо-

бых 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 

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 эксперт-

ной 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 раз-

вития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики цело-

стного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по от-

дельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 

(На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образо-

вательная организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, которая утверждается 

локальными актами организации.) 

Программа оценки личностных результатов включает: 
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1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО обу-

чающихся 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 обучающего-

ся (карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса (журнал ито-

говых достижений обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы про-

ведения оценки личностных результатов. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД (познаватель-

ные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетен-

циями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также спо-

собность 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 мета-

предметных 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 инструменталь-

ная 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 ЗПР содержанием каж-

дой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и уме-

ний, 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 органи-

зовывать под руководством учителя. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всячески поощ-

рять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвига-

ется в освоении того или иного учебного предмета. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых пред-

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

только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с опреде-

ленной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базирует-

ся на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающими-

ся 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 текуще- 
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го 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 допол-
няющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практиче-

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

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР 

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

аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам ос-

воения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения зада-

ний); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индиви-

дуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысло-

вые 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 ак-

центами; 

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

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

кое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по граммати-

ческому и семантическому оформлению); 

- предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

вание 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 обучающе-

гося проявлений утомления, истощения; 

- недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, создание си-

туаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 
 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой ис-

пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обуче-

ния на следующем уровне образования, выносятся предметные, метапредметные результа-

ты и результаты освоения программы 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 основа-

нии положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную дея-

тельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, свиде-

тельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» - «стало») или в 
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сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ, 

УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (В Т.Ч. ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

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

деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и ФАОП НОО. 
 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к 

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

федеральной про- граммы 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. 

При- обретённые 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, не-

достаточной 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 русско-

му языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная уст-

ная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках русского 

языка обучающиеся получают начальное представление о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях 

общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативных 

задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных 

видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. 

Благодаря освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения, умениями 

организовывать языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с 

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 

17



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 ориентиров-

ку, способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. При изуче-

нии учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ слов, работа с предложе-

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

обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе вы-

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

количества слов в предложении, использование различных классификаций звуков и букв, объ-

яснение значений слов совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки 

становления логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета «Русский язык» обучающиеся с ЗПР учатся ориенти-

роваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие дейст-

вия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку проде-

ланной 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 дизор-

фография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа над сло-

говой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету «Русский 

язык» и «Литературное чтение», способствует улучшению качества устной речи обучающего-

ся с ЗПР. 
 
 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1. Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-

щей 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 соответ-

ствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речево-

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

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной инто-

нации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-

ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержа-

щейся 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. Соз-

дание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеоза-

писи). 
 

2. Обучение грамоте 

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

Установление     числа     и     последовательности     звуков     в     слове.     Сопоставление     слов, 
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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). Орфо-

графическое 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. Овла-

дение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написа-

ние которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - об-

разом 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. 

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 
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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 соглас-

ными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-

носа, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: пра-

вильное 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, фами-

лии, 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 «родст-

венные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. На-

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

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

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от пред-

лога. 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 собст-

венные. 

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 упот-

реблять 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 прила-

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

мною, у него, с ней, о нем). 

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

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

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

стоящем 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 од-

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

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосо-
четания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); соста-

вить предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудитель-

ные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выде-

ление голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предло-

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

ных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых во-

просов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без сою-

зов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запя-

тая 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 про-

стых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Уме-

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

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

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 
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(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. 
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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 (приветст-

вие, 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; со-

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

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

ному 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 сино-

нимов 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. 
 

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 обучаю-
щихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АОП НОО, установ-
ленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 
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Как и русский язык, литературное чтение предстаёт в качестве одного из ведущих пред-

метов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление базово-

го умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционально-

го, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в сис-

теме подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение изла-

гать свои мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В процессе 

освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной культуры: формиру-

ются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соот-

ветствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользо-

ваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках. По-

зитивное 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 пред-

мета «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 собеседни-

ка, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение от-

вечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательно-

сти событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанно-

му учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

2. Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль-

ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным тем-

пом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с ин-

тонационным 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: художе-

ственный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих ви-

дов 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 рабо-

тать 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 не-

обходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: науч-

ная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал). 

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

дическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

дет-ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответст- 
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вующими 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 фольк-

лор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

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

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

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

произведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное вос-

произведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

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

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характери-

зующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопос-

тавление 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 по-

ступки 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), опи-

сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное опи-

сание на основе текста). 

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

изведения; 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 сло-

ва, 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 во-

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

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

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

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначно-

сти), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) от-

вета 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, произве-

дения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). По-

строение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказыва-

ния. 

4. Письмо (культура письменной речи) 
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Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

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

ни-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, произведе-

ния современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубеж-

ной литературы, доступные для восприятия обучающихся с ЗПР. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

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

ния (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 учите-

ля) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказ-

чик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора 

к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти-

хотворного 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: лек-

сика, 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 обучаю- 

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знаком-

ство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (уста-

новление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапно-

сти в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного тек-

ста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин ху-

дожников, 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 со-

хранения 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 не-

которых средств устной выразительности речи; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
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- формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, уча-

стие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 

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

правил; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, науч-

но-популярных и учебных текстов; 

- формирование потребности в систематическом чтении; 

- выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 
 
 

2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, изви-

нения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (рас-

порядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

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

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое до-

машнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

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

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

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, сто-

лица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (риф-

мовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового общения; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, 

объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное. 

В русле чтения 
Читать (использовать метод глобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные 

на изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 
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Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные букво-

сочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф. 

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосоче-

таний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения со-

гласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествователь-

ного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Инто-

нация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 

в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвоения, про-

стейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы ре-

чевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (на-

пример, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси-

тельные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утверди-

тельные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуе-

мым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоя-

щем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множест-

венном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во-

просительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степе-

ни (much, little, very). 

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

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знако-

мятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами по-

пулярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также не-

большими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 
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1. Пояснительная записка 

Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на ос-

нове требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 

НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое значение 

в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и уни-

версальных действий на математическом материале, первоначальное овладение математиче-

ским языком станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также 

будут востребованы в жизни. Программа по математике на уровне начального общего образо-

вания направлена на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также 

целей воспитания: 

освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов 

их измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций, 

становление умения решать учебные и практические задачи средствами математики, работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений 

(«часть – целое», «больше – меньше», «равно – неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 

обеспечение математического развития обучающегося – способности к интеллектуаль-

ной деятельности, пространственного воображения, математической речи, формирование 

умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и невер-

ные (ложные) утверждения, вести поиск информации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению ма-

тематики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространст-

венного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математических тер-

минах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов программы 

по математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением 

личности обучающегося: 

понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

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

обществе (например, хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из 

частей, изменение формы, размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, со-

кровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою 

точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать ис-

тинность предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и умения применя-

ются обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и пространст-

венные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм пред-

ставления информации). Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометри- 
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ческих фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся 

показателями сформированной функциональной грамотности обучающегося и предпосылкой 

успешного дальнейшего обучения на уровне основного общего образования. 

На изучение математики отводится 540 часов: в 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю), во 

2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 

136 часов (4 часа в неделю). 
 

2) СОДЕРЖАНИЕ 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядоче-

ние чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметиче-

ского действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра-

жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характе-
ризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие 

модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

ва—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

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

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инстру-

ментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распозна-

вание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление пло-

щади прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

личин; фиксирование, анализ полученной информации. 
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Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное чис-

ло раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на однознач-

ное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в 

пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 

2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства арифмети-

ческих действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по критери-

ям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помощью каль-

кулятора; 

находить долю величины, величину по её доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квад-

ратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путём, между производительностью, временем и 

объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов, 

прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вы-

числения и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать получен-

ный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка то-

вара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными, на-

ходить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различные способы 

решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность за-

данного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену); 
 
 

31



выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 

на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-

трёх прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, 

контрпример; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-

трёхшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-

двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, пред-

ставленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных про-

цессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повсе-

дневной жизни (например, счёт, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 

алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предложен-

ных. 
 
 

2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего обра-

зования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспита-

ния. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и естест-

вознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся формируются пред-

посылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются усло-

вия для самопознания и саморазвития. Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинст-

ва тем, яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность видеосопровождения и нали-

чие 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 на-

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

предметов в основной школе. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предмет-

ном 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 челове-

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

мире, на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широ-

кими возможностями для формирования у обучающихся фундамента экологической, и куль-

турологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить на-

блюдения 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 понят-

ными, знакомыми и предсказуемыми, давая обучающемуся с ЗПР возможность найти свое ме- 
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сто в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интере-

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

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

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

жательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начально-

го 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, фор-

ма, 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 ве-

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые те-

ла, 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, ус-

ловное 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 чело-

веком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

ловека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для жи-

вых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бе-

режное 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. Ох-

рана, 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 рас-

тений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и ком-

натные 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 живот-

ные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к ди- 
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ким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, крат-

кая 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: рас-

тения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян расте-

ний. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, рас-

тительный 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 эстети-

ческое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы по-

средством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, послови-

цы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том чис-

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

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

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдель-

ные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране приро-

ды. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и де-

вочки. 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 темпера-

туры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответст-

венность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, за-

бота 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 тра-

дициях региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность - осо-

бенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную 

культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаи-

моотношения 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 тор-

жественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знако-

мыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других об-

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

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

века 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 поня-

тий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведе-

ния при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государ-

ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и уп-

рочения 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 сво-

его 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 от-

дельных исторических событий, связанных с ним. 

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

ные особенности быта (по выбору). 

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

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

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

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

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

земляка. 

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

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

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

ций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятни-

ков истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

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

жение 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 физи-

ческого 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 не- 
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знакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого че-

ловека. 
 

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 окружаю-

щего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-

ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и не-

живой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружаю-

щей среде; 

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

жающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и дейст-

вий, совершаемых другими людьми. 
 

2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государ-

ственного 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 обуче-

ния, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учеб-

ного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных достиже-

ний, 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 наро-

дов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию ро-

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

страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организа-

цию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать 

позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения по-

ставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлек-

сии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в 

процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, об-

суждения разных точек зрения и т. п. 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нрав-

ственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных тради-

ций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 
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 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буд-

дийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и цен-
ностей 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, разноми-

ровоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного ува-

жения и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ 

– культурологический подход, способствующий формированию у младших 

школьников первоначальных представлений о культуре традиционных рели-

гий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, сво-

бодах 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. 
 

2) СОДЕРЖАНИЕ 
 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира. 

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значе-

ния в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, 

веры и религии в жизни человека и общества. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных ре-

лигий. Любовь и уважение к Отечеству. 
 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 

обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, лю-

дях, 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, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

 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, ответствен-
ность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), ос-
новное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских 
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заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое пра-

вило 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 (карти-
не мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочелове-

ке 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 Креще-

ния, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной 

традиции; 

 рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами 

и священнослужителями; 

 рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Хри-
стово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанно-

стей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сё-

страм, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (право-

славный 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 религиоз-
ной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль правосла-
вия в становлении культуры народов России, российской культуры и государствен-
ности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православ-

ного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, мо-
настыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её ре-
зультатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать соглас-

но своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить приме-

ры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

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

сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 
ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы ислам-

ской культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 
как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, лю-

дях, окружающей действительности; 
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 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, россий-
ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятель-
ности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, чест-

ность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведе-

ние, 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 (карти-
не мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

 рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухамма-

да; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, 

дуа, зикр); 

 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 родственника-
ми, соседями; исламских семейных ценностей; 

 распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарак-

теризовать назначение исламского орнамента; 

 рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напе-
вах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одеж-
де; 

 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, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить приме-

ры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

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

сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 
ислам, буддизм, иудаизм; 
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 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддий-

ской культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 
как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, лю-
дях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенство-
вания 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, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятель-
ности; 

 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 пере-

мен, внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жиз-

ни, 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 (карти-

не мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, 
человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы 
жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

 рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмерич-
ном 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 значе-
ние 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 станов-
лении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монасты-
ри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результа-
тов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать соглас-
но своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-
ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 
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российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить приме-

ры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

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

сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-
ческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудей-

ской культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 
как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, лю-
дях, 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, россий-
ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-
шенствования; 

 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, ответствен-

ность, 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 (карти-
не мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

 рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, произведе-
ниях 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 (магендо-

вид) и значение в еврейской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, рели-
гиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одеж-
де; 

 излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории Рос-
сии, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов Рос-
сии, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, клад-
бища, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 
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 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать соглас-

но своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить приме-

ры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

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

сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 
ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религи-

озных 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, лю-
дях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенство-
вания 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, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отно-

шений в семье, между людьми; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответст-
венность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре на-

родов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое прави-
ло нравственности» в религиозных традициях; 

 соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 
традиционных религиях народов России; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (карти-

не мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях ре-

лигий; 

 рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Биб-

лия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях рели-
гиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуа-
лах, обычаях (1–2 примера); 

 рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традици-
онных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с ве-
рующими; 

 рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий наро-

дов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздника каждой традиции); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (правосла-

вие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в тради-
ционных религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в тради-
ционных религиях народов России; 
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 распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (пра-

вославия, 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 осо-

бенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архи-

тектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки 

или звуковой среды); 

 излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становле-

нии культуры народов России, российского общества, российской государственно-
сти; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче-

ского и культурного наследия традиционных религий народов России в своей мест-

ности, 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, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить приме-

ры), 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 традицион-
ными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы свет-

ской этики» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, лю-
дях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенство-
вания 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, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в рос-
сийском 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 эти-

ки (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском общест-

ве; объяснять «золотое правило нравственности»; 

 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни че-

ловека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нор-
мы и нормы этикета, приводить примеры; 
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 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; ува-

жение чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забо-

та о животных, охрана окружающей среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общест-

ва; 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 се-

мейных ценностей; 

 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 
объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в 
российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 
честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 
природных достопримечательностях своего региона; 

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на при-

мерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в ис-

тории России; 

 объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении рос-
сийской государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче-
ского и культурного наследия народов России, российского общества в своей мест-
ности, 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, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить приме-

ры), 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 традицион-
ными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 
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2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
 

1) ПОЯСИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося – как способ, 

форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы бу-

дущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии прояв-

лений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. В содержании 

программы по музыке представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музы-

кальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым коли-

чеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фами-

лий композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Программа по музыке фор-

мирует эстетические потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, со-

стояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка. 

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие эмо-

ционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художествен-

ного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка 

личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных 

приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству – от традиционных фольклорных 

игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освое-

ние жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части 

общей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-

нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через 

опыт сотворчества и сопереживания). 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасноев жизни и в ис- 

кусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия 

с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к 

традиционным российским духовно-нравственным ценностям через собственный внутренний 

опыт эмоционального переживания; 

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регуля-
тивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления и про-
дуктивного воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музи-

цирования, введение обучающегося в искусство через разнообразие видов музыкальной дея-

тельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, иг-

ра на музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжи-

ровки); музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделиро-

вание), исследовательские и творческие проекты; 
 
 

45



изучение закономерностей музыкального искусства: интонационнаяи жанровая природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры; 

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре 

России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к музыкальной культуре дру-

гих стран, культур, времён и народов. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 
 

2) СОДЕРЖАНИЕ 
 

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

тественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, на-

строений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песен-

ность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музы-

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, иг-

рыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессио-

нальная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в твор-

честве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озву-
ченное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник му-

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

динамика, тембр и др.). 

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

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

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

чи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития 

(повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного со-

держания произведений. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллекти-

вы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфониче-

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

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

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

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

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

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообра-

зие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, по-

требности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отно-

шении к музыке как важному элементу своей жизни. 
 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 
с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, знают 

правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных музы-
кальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать му-

зыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументиро-

вать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
 
 

2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИС-

КУССТВО» 
 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приорите-

ты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулиро-

ванные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании художествен-

ной 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 действитель-

ности 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 гра-

фики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитек-

туру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, вос-

приятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к исто-

рии отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в на-

циональных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красо-

ты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, 

но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой ра- 
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боты (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетиче-

ского наблюдения окружающей действительности). 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система 

тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение изобразительного искусства, составляет 

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

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

2) СОДЕРЖАНИЕ 
 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пе-

редача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общече-

ловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве 

и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдаю-

щиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие ху-

дожественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Воспри-

ятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и харак-

терные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание фор-

мы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и жи-

вотных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художест-

венного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные 

приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пласти-

лин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, выре-

зание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструи-

рования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жи-

лища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и жен-

ской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплете-

ние ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями на-

родных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
 
 

48



Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Поня-

тия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия горизон-

та, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое 

и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и второ-

степенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональ-

ные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помо-

щью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художест-

венный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, жи-

вотного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вы-

разительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных мате-

риалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: пти-

чьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изо-

бражающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи-

лища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональ-

ная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие челове-

ческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художествен-

ноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декора-

тивноприкладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, 
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формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового 

окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри-

сунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри-

сунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художест-

венных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, на-

турной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразитель-

ного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 практи-

ческой творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорцио-

нальные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисун-

ках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 

красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персонажей сказа-

ний 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 народно-

го праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщён-

ный образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной войны или уча-

стие 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 на-

родов 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. 
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Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные моти-

вы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышив-

ке, 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 свое-

образием 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 ка-

менного древнерусского храма, знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов 

и где они находятся, иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятни-

ков русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древнерус-

ского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные конструк-

тивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить, иметь общее, целостное образ-

ное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, харак-

терных 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 со-

хранения 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 мест-

ных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревян-

ного 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 Неиз-

вестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамае-

вом 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 произведени-

ях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Восто-

ка, уметь обсуждать эти произведения. 
 
 
 

51



Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции го-

тических (романских) соборов, знать особенности архитектурного устройства мусульманских 

мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Вин-

чи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изо-

бражений 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 фи-

гур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные вариан-

ты 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 фи-

гур конструкцию юрты, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её укра-

шения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фи-

гур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закома-

рами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометри-

ческих фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части 

фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического дви-

жения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном ре-

дакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изу-

чаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собствен-

ных 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 отечествен-

ные и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предло-

женных учителем. 
 
 

2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД» (ТЕХНОЛОГИЯ) 
 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на ос-

нове требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

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

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в фе-

деральной рабочей программе воспитания. 

Основной целью программы по технологии является успешная социализация обучаю-

щихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологиче-

ских и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практиче-

ских умений. 

Программа по технологии направлена на решение системы задач: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности 

как важной части общей культуры человека; 
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становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотвор-

ном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, пра-

вилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и 

профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простей-

шей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, техноло-

гиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через фор-

мирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской дея-

тельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, пони-

мания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, доб-

росовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 

активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятель-

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

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окру-

жающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, комму-

никабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии – 135 часов: в 1 классе – 

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

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

2) СОДЕРЖАНИЕ 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи-

вания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как резуль-

тат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2— 

3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искус-

ства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия кон-

кретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эсте-

тическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова-

ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструмен-

тов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других ди-

дактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 
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хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социаль-

ных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказа-

ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче- 

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие мате-

риалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор мате-

риалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование со-

ответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь-

зуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения из-

делия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опера-

ций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых до-

полнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций руч-

ной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копиро-

ванием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), от-

делка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение от-

делки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (рас-

тительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды ус-

ловных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, цен-

тровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изде-

лий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, кон-

струкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, 

функциональным, декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 
 
 
 

1 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопас-

ные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декора-

тивноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информа-

ции. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по клю-

чевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресур-

сами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 
 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные. 

Обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы 

по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о твор-

честве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в 

рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости 

от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, при необхо-

димости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (на-

пример, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные спо-

собы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали освоен-

ными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и вы-

полнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функ-

ционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать 

идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участ-

вовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)» 
 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» входит в число обязательных 

предметных областей учебного плана. Программа по физической культуре на уровне началь-

ного общего образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

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

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулирован-

ные в федеральной рабочей программе воспитания. 

В программе отражены объективно сложившиеся реалии современного социокультурно-

го развития общества, условия деятельности образовательных организаций, запросы родите-

лей обучающихся, педагогических работников на обновление содержания образовательного 

процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий. 

Целью образования является формирование у обучающихся основ здорового образа 

жизни, активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного 

предмета на укрепление и сохранение здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и 

способов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических 

упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета заключается в формировании у обучаю-

щихся необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития физических ка-

честв и обучения физическим упражнениям разной функциональной направленности. Суще-

ственным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в 

здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации самостоя-

тельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнасти-

кой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений 

за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся 

к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интере-

са к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физиче-

ской культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе 

обучения у обучающихся активно формируются положительные навыки и способы поведения, 

общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и по-

ступков в процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культу-

ре для начального общего образования являются базовые положения личностно-

деятельностного подхода, ориентирующие педагогический процесс на развитие целостной 

личности обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным благодаря 

освоению обучающимися двигательной деятельности, представляющей собой основу содер-

жания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает ак-

тивное влияние на развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и любая 

деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и мотивационно-

процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих дидакти-

ческих линиях учебного предмета. 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается посредством 

современных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, ин-

формационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 
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2) СОДЕРЖАНИЕ 
 

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий фи-

зическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных фи-

зических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; прове-

дение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика. 

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом учи-

теля. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастиче-

ские палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с 

разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки 

со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастиче-

ской скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (предме-

ты: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и 

т.д.). 

Лёгкая атлетика. 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход за-

ла за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления дви-

жения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим уско-

рением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 
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Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможе-

ние. 

Плавание. 

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражне-

ния на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 
Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор-

динацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ве-

дение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и ловля 

мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале бас-

кетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по 

кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 

приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастиче-

ской палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при пе-

редвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключе-

ние внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение ша-

гом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон-

троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укреп-

ления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодо-

ление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с 
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песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (пар-

ные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере-

дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся ин- 

тервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодо-

ление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кру-

гу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с каса-

нием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым бо-

ком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; под-

бирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание отрез-

ков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания (стрелоч-

кой. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы уп-

ражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, 

набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глу-

бокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подража-

нию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во 

время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимна-

стической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнасти-

ческой стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных движе-

ний руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения рабо-

тающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как пету-

шок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», 

«срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных 

набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой 

с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опус-

кание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного 
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пресса путем прогиба назад; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; 

упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны; 

упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «ок-

но», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение 

стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба пристав-

ными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем сво-

де стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами 

разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекаты-

вание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми 

мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадра-

ты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набив-

ными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 се-

кунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и 

в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько 

поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помо-

щью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смир-

но!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в ко-

лонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием на-

правления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быст-

ро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; 

бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; 

бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки 

на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в 

глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две 

через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; 

прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (ле-

вой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в гори-

зонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасы-

вание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и 

ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками сни-

зу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, 

из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, пал-

ки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей 

-1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно коле-

но; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом 

переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», 

«Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 

переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с 

поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия 

разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под 
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препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через пред-

меты: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; по-

лоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 
 

3)  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные. 

Обучающиеся достигнут следующих предметных результатов по отдельным темам про-

граммы по физической культуре: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 
защите Родины; 

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 
здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии фи-
зических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, характеризовать причины их появления на 

занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных упражнений 
(с помощью учителя); 

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музы-
кальное сопровождение; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на 

спине (по выбору обучающегося); 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 
футбол в условиях игровой деятельности; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты 
в их показателях. 

 
 

2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РИТМИКА» 
 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 отры-

вистой музыки; 
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- упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения 

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

сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах и 

т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами 

шага; повороты; 

- ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

- упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных музы-

кальных 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, неслож-

ных композиций народных, бальных и современных танцев; 

- декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное со-

провождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее 

темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствую-

щей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Общая характеристика курса 

Предмет “Ритмика” включает разминку, общеразвивающие упражнения и диско-танцы. 

Обучению детей танцам и пляскам предшествует работа по привитию навыков четкого и вы-

разительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К каждому упражнению 

подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. Задания этого раз-

дела должны носить не только развивающий, но и познавательный характер. Разучивая танцы 

и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, хоровод, кадриль, вальс), а 

также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, переменчивый шаг, 

присядка и др.). 

Общие теоретические понятия: 

В течение все курса обучающиеся знакомятся со следующими понятиями: 

позиции ног, 

позиции рук, 

позиции в паре, 

позиции европейских танцев, 

позиции латиноамериканских танцев, 

линия танца, 

направление движения, 

углы поворотов. 

Разминка проводится на каждом уроке в виде “статистического танца” в стиле аэробики под 

современную и популярную музыку, что создает благоприятный эмоциональный фон и повы-

шает интерес к упражнениям. 

Задача – развитие координации, памяти и внимания, умения “читать” движения, увеличение 

степени подвижности суставов и укрепление мышечного аппарата. 

Общеукрепляющие движения на развитие координации, элементы асимметричной гимнасти-

ки, движения по линии танцев: 

на носках, каблуках, 

перекаты стопы, 

высоко поднимая колени, 

выпады, 

ход лицом и спиной, 

бег с подскоками, 

галоп лицом и спиной, в центр и со сменой ног. 
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Перестроения для танцев: 

“линии”, 

“хоровод”, 

“шахматы”, 

“змейка”, 

“круг”. 

Задача – через образное восприятие обогатить набор движений, развить их координацию, раз-

работать мышцы стопы, научить ориентироваться в зале, выполнять команды. 

Диско – танцы изучают основные движения и вариации из них, а также некоторые популяр-

ные танцы, которые развивают чувство ритма, координацию движений, умение двигаться под 

музыку, коммуникабельность. Улучшается память, внимание, внутренняя организация. 

Учащиеся обучаются отдельным бальным танцам, задача которых – отработка корпусного 

движения, правильного и полного переноса тела, точной работы стопы. 
 

Содержание курса 
 

Основными в освоении Программы данного курса являются принципы: “от простого к слож-

ному”, “от медленного к быстрому”, “посмотри и повтори”, “осмысли и выполни”, “от эмоций 

к логике”, “от логики к ощущению”. 

Знакомство с танцем начинается с музыки, истории танца, места его происхождения, его рит-

мическим характером и темпом. Освоение элементов происходит постепенно. 

Дети осваивают движения, повторяя его за педагогом. Способность к зрительному воспри-

ятию позволяет обучающемуся считывать движения. 

В танцах со сложной координацией необходимо четко соблюдать последовательность подачи 

информации о движении. Танец начинается “от пола”, и следует показать и объяснить в по-

следовательности: 

куда наступает (как переносим вес); 

как ставим ногу (как работает стопа); 

что делает колено; 

как работают бедра; 

что делает корпус; 

как танцуют руки; 

куда направлен взгляд (что делает голова). 

Успешное усвоение всех рекомендаций должно сочетаться с созданием на занятии такого 

психологического микроклимата, когда педагог, свободно общаясь с детьми на принципах со-

трудничества, содружества, общего интереса к делу, четко реагирует на восприятие обучаю-

щихся, поддерживая атмосферу радости, интереса и веселья, побуждает их к творчеству. 

На занятиях вырабатывается свой язык общения: речь – жест – музыка, который позволяет 

быстро сменить вид деятельности, мобилизует внимание. 

В целях создания положительной мотивации используются игровые моменты, ролевые игры, 

направленные на переключение внимания, разгрузку и отдых. 

Формы организации занятий: фронтальная, групповая, индивидуальная и парная. 

Принципы программы : для достижения цели, задач и содержании программы необходимо 

опираться в процессе обучения на следующие принципы: 

-принцип формирования у детей художественного восприятия; 

-принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; 

-принцип обучения владению культурой движения: гибкость, выворотность, пластичность. 

-принцип развивающегося и воспитывающего характера обучения; 

-принцип систематичности и последовательности ; 

-принцип движения от простого к сложному, как постепенное усложнение инструктивного 

материала, упражнений, элементов народного танца; 

-принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, наблюдения, показа; 
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-принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

-принцип доступности и посильности; 

-принцип прочности обучения как возможность применять полученные знания в урочной дея-

тельности и внеурочной деятельности. 

1класс 
1час в неделю, 33 часа. 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег легкий, 

на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения рук. Эле-

менты русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя 

руками (для девочек — движение с платочком); притопы одной ногой и поочередно, выстав-

ление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в 

кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 
 

Предметные планируемые результаты: 

Обучающиеся должны научиться 

готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и 

входить в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное ис-

ходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и 

плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не ме-

шая друг другу; 

ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с 

его линии; 

ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

выполнять игровые и плясовые движения; 

выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 
 

2 КЛАСС 

1 час в неделю, 34 часа. 

Задача: научить слушать музыку и понимать команды, разнообразить набор привычных дви-

жений, развивать координацию, чувство ритма, память, внимание, заинтересовать. 

Воспитательные задачи: подготовка к уроку, переключение от одного вида к другому в ходе 

танца. 

Общеразвивающие упражнения. 

Диско-танцы: «Летка-Енка», “Полька”, “Стирка”. 

Предметные планируемые результаты: 

Обучающиеся должны научиться 

принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и особенностя-

ми музыки и движения; 

организованно строиться (быстро, точно); 

сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции учи-

теля, по звуковым и музыкальным сигналам; 

соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

упражнения в определенном ритме и темпе; 

легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения; 

ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контрастными 

построениями. 
 

3 КЛАСС 

1 час в неделю, 34 часа. 
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Задача – еще более развить чувства ритма, музыкальность, пластику, координацию. Развитие 

памяти, разнообразить набор привычных движений. В ходе урока решаются воспитательные 

задачи поведения в паре. 

Общеразвивающие упражнения. 

Диско-танцы: «Рок-н-ролл», “Ча - ча – ча”, “Румба”, “Полька». 

Предметные планируемые результаты: 

Обучающиеся должны научиться 

рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны, 

шеренги; 

соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, руково- 

дствуясь музыкой; 

ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с малоконтраст-

ными построениями; 

передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, гра-

циозность, энергичность, нежность, игривость и т. Д.; 

передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

повторять любой ритм, заданный учителем; 

задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками 

или притопами). 
 
 
 

4 КЛАСС 

1 час в неделю, 34 часа. 

Осваиваются танцы с более сложной координацией, и ведением в паре. Улучшаются позиции 

в паре, развивается память логическая и мышечная. Отрабатывается техника движений, дости-

гается музыкальность и ритмичность. 

Общеразвивающие упражнения. 

Диско-танцы: “Медленный вальс”, “Рок-н-ролл”, “Вальс”, «Ча-ча-ча», «Румба», «Джамп-

стайл». 

Предметные планируемые результаты: 

Обучающиеся должны научиться 

правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и 

построением музыкального отрывка; 

различать двухчастную и трехчастную форму в музыке; 

отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, организованно пере-

страиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной пляски; 
 
 
 

2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «КОРРЕКЦИОН-

НО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ» 
 
 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сто-

рон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной ре-

чи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и диффе-

ренциация звуков речи); 
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- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расши-

рение и уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры ре-

чевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие ком-

муникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, фор-

мирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 
 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ                      ЗАПИСКА 

Актуальность и перспективность программы. 

Традиционно речь рассматривается, как необходимый компонент гармонично разви-

вающейся личности. Ни одна форма психической деятельности не протекает без прямого или 

косвенного участия речи. Возникновение речи существенным образом перестраивает память, 

восприятие и мышление, позволяя совершенствовать мыслительные операции. В непосредст-

венной зависимости от речи находится становление эмоций, характера, личности в целом, что 

подтверждает наличие тесной связи между эмоциональным, когнитивным и речевым развити-

ем на которую указывали Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн. 

Неотделимостью речи от других аспектов развития объясняется ее признание одним из 

главных показателей психического развития ребенка. Все психические процессы у ребенка -

воспитание, память, внимание, воображение, мышление, целенаправленное поведение – раз-

виваются с прямым участием речи (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.В. Запорожец). Все дости-

жения и проблемы растущего человека отражаются в речи, развитие которой определяется ря-

дом факторов. К ним относятся: сохранность нейрофизиологических механизмов, богатое 

языковое и социальное окружение, организованная соответствующим образом предметная 

среда, а также выраженное желание взаимодействовать с другими людьми. На фоне этого в 

большинстве случаев у детей присутствуют в той или иной степени нарушения звукопроиз-

ношения, которые вызывают трудности в общении с окружающими, закомплексованность, 

мешают детям осваивать школьную программу, т.к. нарушения устной речи, как правило, пе-

реносятся на письмо. 

В последние годы увеличилось количество обращений родителей у детей, которых не 

сформирована фразовая речь, имеется недоразвитие лексики, грамматики, нарушены фонема-

тические процессы, а также в речи присутствуют различные дефекты звукопроизношения. 

Речь представлена простыми предложениями. При этом остаются сохранными слух и интел-

лект. Данное недоразвитие речи принято относить к общему недоразвитию речи. Попадая в 

общеобразовательную школу, такие дети, из-за своего нарушенного речевого развития, стано-

вятся неуспевающими учениками, что препятствует формированию их полноценной учебной 

деятельности. 

Это и определило необходимость составления «Рабочей программы логопедических 

коррекционно-развивающих занятий для обучающихся 1-4 классов». Данная рабочая про-

грамма составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО и направлена на оказание по-

мощи учащимся начальных классов с нарушениями устной речи в освоении ими общеобразо-

вательных программ по родному русскому языку и составлена с учётом рекомендаций и мето-

дических разработок логопедов-практиков А.В. Ястребовой, Г.Г. Ефименковой, Р.И.Лалаевой, 

а также в соответствии с рядом разделов программ предметной области филология в началь-

ной школе (система учебников «Школа-России»). 

Актуальность рабочей программы определяется распространенностью нарушений 

уст-ной и письменной речи, необходимостью своевременного оказания этим детям 

коррекционно-логопедической помощи, позволяющей предупредить вторичные отклонения в 

развитии, сни- 
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зить риск дезадаптации и свести к минимуму сложности в освоении общеобразовательных 

программ по родному русскому языку. 

При отборе содержания основывалась на следующие принципы: 

1. Принцип природосообразности, который учитывает общность развития нор-

мально развивающихся детей и детей с нарушениями речи и основывается на 
онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития речи в норме; 

2. Принцип комплексности (тесной взаимосвязи работы специалистов педагогиче-

ского и медицинского профилей) способствует более высоким темпам общего и 
речевого развития обучающихся; 

3. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка; 

4. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых; 

5. Принцип единства диагностики и коррекции; 

6. Принцип возрастной адекватности: соответствие условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития. 

 

Таким образом, цель работы учителя-логопеда: оказание помощи обучающимся, имею-

щим нарушения в развитии устной и письменной речи (первичного характера), в освоении 

ими общеобразовательных программ, способствуя развитию и саморазвитию личности, со-

хранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Задачи коррекционно-развивающей логопедической работы в начальной школе: 

1. Создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного про- 

цесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованно-
сти – элементарной грамотностью, формирование у обучающихся устойчивой 
мотивации к разнообразной интеллектуальной деятельности. 

2. Комплексная коррекционная логопедическая работа по преодолению речевой 

недостаточности с целью формирования полноценных навыков устной и 
письменной речи учащихся в соответствии с возрастом. 

3. Развитие личности ребенка на основе усвоения универсальных учебных дей-

ствий; развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотруд-
ничать. 

4. Развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

5. Формирование умения планировать сотрудничество с учителем-логопедом и 

сверстниками, проявлять инициативу в поиске и сборе информации, умения с 
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 

6. Формирование личностных, познавательных и регулятивных действий, логи-

ческих действий, анализа, сравнения, синтеза, установление причинно-
следственных связей. 

7. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвое-

ния правил слова и предложения, графической формы букв, развитие знаково-
символических действий – замещение, моделирование и преобразование мо-
дели. 

8. Формирование языкового чутья, развитие адекватных возрасту форм и функ-
ций речи. 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основе которых разрабо-

тана данная программа: 

1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». 
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2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детьми-инвалидами». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.№ 1015"Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ВК-

452/07 от 11.03.16. 

5. Приказы Министерства образования и науки РФ № 1598 и 1599 от 19 декабря 

2014 г. Об утвержении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспита-

ния в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адап-

тированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

8. Инструктивное письмо «Об организации работы логопедического пункта обще-
образовательного учреждения» от 14.12.2000 г. №2. 

9.  Инструктивно-методическое письмо «О работе учителя-логопеда при общеоб-

разовательной школе» / Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. М.,1996г 

10. Положения о логопедическом пункте ГБОУ школы № 482 Выборгского района 

города Санкт – Петербурга. 

Общая характеристика учебного курса 

Данный курс способствует формированию у учащихся предпосылок, лежащих в основе 

становления навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит к применению их в 

учебной деятельности. Это курс, подводящий учащихся к осознанию цели и ситуации речево-

го общения, адекватному восприятию звучащей и письменной речи, пониманию информации 

разной модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи его содержания 

по вопросам и самостоятельно. В свою очередь содержание курса коррекция нарушений уст-

ной и письменной речи является базой для усвоения общих языковых и речевых закономерно-

стей в начальной и основной школе, представляет собой значимое звено в системе непрерыв-

ного изучения родного языка. Специфика курса заключается в его тесной взаимосвязи со все-

ми учебными предметами, особенно с русским языком и литературным чтением. Эти два 

предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского 

языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 
 

Распределение учебных часов по годам обучения 
 

№ Разделы Количество часов 
 

п/п 
 

1. Диагностика обучающихся 
 

2. Коррекция устной и письменной речи 
 

3. ИТОГО: 

68 

1               2               3               4 

класс       класс       класс       класс 

6               5               5               5 
 

60 63 63 63 
 

66 68 68 68



 
 

Место курса. 

С учащимися, зачисленными на логопедические занятия, проводятся групповые (не бо-

лее 3-5 человек) и индивидуальные занятия. Периодичность логопедических занятий 2-3 раза 

в неделю, в зависимости от речевого нарушения. Продолжительность группового занятия 35 -

40 минут (1 класс первое полугодие и второе полугодие соответственно), 40 минут (2- 4-й 

классы), продолжительность индивидуального занятия 15-20 минут. Сроки коррекционной 

работы определяются степенью тяжести нарушения речи. Комплектование групп обуславли-

вается схожестью нарушений речевого развития, уровня психического развития, возрастным 

критерием. 
 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием школь-

ной программы по русскому языку и чтению. Содержание коррекционной работы условно де-

лится на несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, темы логопедических занятий 

или количество часов для повторения, могут быть изменены, если это необходимо для данной 

группы учащихся. 

Перед началом логопедической работы организуется проведение обследования. При 

обследовании выявляется какой из компонентов языковой системы нарушен. Для диагности-

ки, уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности нарушений раз-

ных сторон речи (получения речевого профиля), построения системы индивидуальной кор-

рекционной работы, комплектования подгрупп, отслеживания динамики речевого развития 

ребёнка с нарушением зрения используется тестовая методика диагностики устной и пись-

менной речи Фотековой Т.А. и Ахутиной Т.В. с балльно-уровневой системой оценки. Резуль-

таты обследования отражаются в речевой карте. Исходя из результатов обследования, плани-

руется дальнейшая коррекционная работа. Логопедическая работа должна начинаться как 

можно раньше, быть чётко спланирована и организована, должна носить не только коррекци-

онный, но и предупреждающий вторичные дефекты характер. 
 

Логопедическая диагностика учащихся включает: 

1. Обследование артикуляционного аппарата и звуковой стороны речи, 

2. Обследование фонематического слуха, 

3. Обследование лексического строя речи, 

4. Обследование грамматического строя, 

5. Обследование процесса письма и чтения. 
 

Коррекционная работа ведется в трех основных направлениях: 

1. Коррекционная работа на фонетическом уровне: 

 коррекция дефектов произношения; 

 формирование полноценных фонетических представлений на базе развития фо-
нематического восприятия; 

 совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в звуковом 
анализе и синтезе. 

2. Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 

 уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; 

 дальнейшее обогащение словарного запаса путем накопления новых слов, отно-

сящихся к различным частям речи; 

 формирования представлений о морфологических элементах слова, навыков 
морфемного анализа и синтеза слов. 

3. Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 
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 уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи пу-

тем овладения моделями различных синтаксических конструкций; 

 развитие навыков самостоятельного высказывания, путем установления после-
довательности высказывания, отбора языковых средств, совершенствования на-
выка строить и перестраивать предложения по заданным образцам. 

 
 

3) ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Личностными результатами являются: осознание языка как основного средства человеческо-

го общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, 
что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры че-

ловека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 

Метапредметными результатами коррекционной работы являются: умение использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных 

задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей 

разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на пози-

цию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотруд-

ничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению соб-

ственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 
 

Предметными результатами коррекционной работы в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями нормах русского литературного языка (орфоэпических, лекси-

ческих, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собствен-

ных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) 

находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контро-

лировать свои действия, проверять написанное. 

По окончании 1 класса обучающиеся должны уметь: 

1. Различать звуки на слух и в произношении, анализировать слова по звуковому со-

ставу; 

2. Определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на 

слоги, переносить части слова при письме; 

3. Различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, свистящие, шипя-

щие и аффрикаты, гласные ударные и безударные; 

4. Списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

5. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного об-

щения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

6. Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 
 

По окончании 2 класса обучающиеся должны уметь: 

1. Различать предложение, словосочетание, слово; 

2. Анализировать слова по звуковому составу; 

3. Составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавли-

вать нарушенный порядок слов в предложении; 

4. Подбирать группы родственных слов (несложные случаи); разбирать слово по со-

ставу (несложные случаи); 

5. Писать под диктовку предложения и тексты; 

6. Правильно читать вслух целыми словами; 
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7. Соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую ин-

тонацию; 

8. Отвечать на вопросы по прочитанному; 

9. Высказывать своё отношение к поступку героя, событию; 

10. Пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию 

тексты – самостоятельно; 

11. Устно рассказывать на темы, близкие их интересам. 
 

По окончании 3 класса обучающиеся должны уметь: 

1. Производить звукобуквенный анализ и синтез слов; 

2. Дифференцировать звуки по акустическому сходству; 

3. Подбирать к слову родственные слова; 

4. Владеть навыками словообразования и словоизменения; 

5. Подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи; 

6. Дифференцировать предлоги и приставки; 

7. Составлять распространенные предложения; 

8. Определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте; 

9. Составлять план связного высказывания. 
 

По окончании 4 класса: 

1. Должна быть создана основа для продуктивного усвоения правил правописания, 

связанных с полноценными представлениями о морфологическом составе слова 

(безударные гласные, проверяемые ударением, приставки, сложные слова, изме-

нение имён прилагательных по родам, числам, падежам в зависимости от сущест-

вительных); 

2. Учащиеся должны уметь характеризовать звуки русского и родного языков: глас-

ные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

3. Учащиеся должны различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

4. Учащиеся должны находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

5. Учащиеся должны находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

6. Учащиеся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, под-

держивать разговор); 

7. Учащиеся должны пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно со-

поставлять, и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию, со-

ставлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 
 

Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными требо-

ваниями состояния развития речевой системы (устной и письменной), а также психофизиче-

ских процессов у детей с нарушениями устной и письменной речи, что необходимо для их 

всестороннего гармоничного развития, достаточного восстановления коммуникативной функ-

ции языка и успеваемости в общеобразовательной школе. 
 

Перспективное планирование логопедических занятий для учащихся 1- 4-х классов с 

ФНР, ФФНР, ОНР 
 

№ Содержание работы 
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п/п Логопедические 

занятия 

 

Личностные 
УУД: 

- учебно-

познавательный 

интерес к но-

вому учебному 

материалу, 

- ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной дея-

тельности. 

 

Познавательные 

УУД: 

- уметь находить 

заданный звук в 

словах и обозна-

чать его фишкой, 

- выбирать за-

данную букву 

правильно, 

- писать элемен-

ты букв, 

- делать звуковой 

анализ слов, 

- различать звуки 

и буквы, слоги и 

слова, слово и 

предложение, 

- выделять части 

слова, главные и 

второстепенные 

члены предложе-

ния, 

- различать части 

речи, и т.д. 

 

Коммуни-

кативные 

УУД: 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства, 

- строить 

монологиче-

ское 

высказыва-

ние, 

- использо-

вать речь для 

регуляции 

своего дей-

ствия. 

 

Регулятивные 

УУД: 

- оценивание 

правильности 

выполнения 

своих 

действий, 

- в сотрудниче-

стве с учителем 

ставить новые 

учебные задачи, 

- осуществлять 

констатирую-

щий и прогнози-

рующий 

контроль, 

по результату и 

способу дейст-

вия, 

- аргументиро-

вать и коорди-

нировать свою 

позицию. 

 
 

 
 

1. Диагностика уст-
ной и письменной 

речи. Уровень под-

готовки к школе 

2. Уточнение речевых 

возможностей де-

тей. Правила речи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. В мире звуков. 
Звуки окружающе-
го мира. 

 
 
 
 
 

4. Комплекс общих 

Задачи 
 

Выявление недостатков 

в формировании устной 

и письменной речи 
 

1. Развитие общих ре-

чевых навыков. 

2. Знакомство с поня-

тиями физиологическое 

и речевое дыхание. 

3. Знакомство с поня-

тием темп речи. 

4. Знакомство с поня-

тием интонационная 

выразительность. 

5. Знакомство с Прави-

лами речи. 

1. Развитие общего фи-

зического слуха, уме-

ния слушать и слы-

шать. 

2. Развитие умения раз-

личать звуки окру-

жающего мира. 

Развитие общих рече- 
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Виды работ, 
игры и упражнения 

Индивидуальная диагностика 
 
 
 

1. Игры на развитие дыхания: «Одуванчик», 
«Бабочки», «Чья птичка дальше улетит» и 
т.п. 

2. «В лесу», «Не разбуди Катю». 

3. Скороговорки. 

4. «Маша и медведь», «Теремок» (озвучь 

героев). 

5. «Определи с какой интонацией сказана 

фраза 

(. ? !)», «Скажи с разной интонацией». 
 
 

1. «Звуки комнаты», «Звуки улицы», «Звуки 

кухни» и т.п. 

2. «Что звучало?» (предметы), «Кто как го-

лос подает?» (животные), «Звуки природы». 
 
 
 

1.Упражнение «Сделать трубочку»



упражнений для 

развития артикуля-

ционных органов. 

Артикуляционная 

гимнастика. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Упражнения для 

дыхания. Артику-

ляционная гимна-

стика. 
 
 
 
 
 
 

6. Упражнения для 

дыхания. Артику-

ляционная гимна-

стика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Упражнения для 

дыхания. Артику-

ляционная гимна-

стика. 
 
 
 
 
 
 

8. Звуки речи. Диф-

ференциация поня-

тий «речевые» и 

«неречевые» звуки. 

Упражнения для 

дыхания. Артику-

ляционная гимна-

стика. 

9. Артикуляционная 

гимнастика. 

вых навыков. 

2. Знакомство с поня-

тиями физиологическое 

и речевое дыхание. 

3. Знакомство с поня-

тием темп речи. 

4. Знакомство с поня-

тием интонационная 

выразительность. 

5. Знакомство с Прави-

лами речи. 

1. Развитие общего фи-

зического слуха, уме-

ния слушать и слы-

шать. 

2. Развитие умения раз-

личать звуки окру-

жающего мира. 
 
 

Развитие общих рече-

вых навыков. 

2. Знакомство с поня-

тиями физиологическое 

и речевое дыхание. 

3. Знакомство с поня-

тием темп речи. 

4. Знакомство с поня-

тием интонационная 

выразительность. 

5. Знакомство с Прави-

лами речи. 

1. Развитие общего фи-

зического слуха, уме-

ния слушать и слы-

шать. 

2. Развитие умения раз-

личать звуки окру-

жающего мира. 
 
 

1. Развитие умения раз-

личать звуки окру-

жающего мира и звуки 

речи. 
 
 
 
 
 

1. Знакомство со строе-

нием артикуляционного 
аппарата. 
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2.Упражнение «Открыть широко рот» 

3.Упражнение «Почистить зубы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.«Надуй шарик» - Дети надувают щеки и 

медленно выдыхают, помогая руками 

2.«Задуй свечу» - Губы вытянуты трубоч-

кой, идет направленная струя воздуха. 

3.«Подуй в окошко (на язычок») - Язык 

чуть выдвинут вперед и широкий лежит на 

нижней губе. Посередине образуется жело-

бок. Воздух идет через желобок, прикрытый 

верхней губой. 

Силовая гимнастика: 

а) упражнения с присоской; 

б) сильно надувать щеки, по возможности 

удерживая губами воздух в ротовой полос-

ти; 

в) удерживать губами карандаш, стеклян-

ные трубки; при дыхании воздух проходит 

по обоим углам рта - сразу или поочередно. 
 
 
 
 
 

Силовая гимнастика: 

а) упражнения с присоской; 

б) сильно надувать щеки, по возможности 

удерживая губами воздух в ротовой полос-

ти; 

в) удерживать губами карандаш, стеклян-

ные трубки; при дыхании воздух проходит 

по обоим углам рта - сразу или поочередно. 
 

1.«Что звучало?» 
2. «Кто сказал?», «Узнай по голосу». 
 
 
 
 
 
 
 
1. Работа с зеркалами и логопедическими 

профилями. 

2. Артикуляционные упражнения.



 
 
 
 

10. Дыхание. Дыха-

тельная гимнасти-

ка. Голосообразо-

вание. Голосовая 

гимнастика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Общая моторика. 

Речь с движением. 
 
 
 
 
 
 
 

12. Мелкая моторика. 

Пальчиковая гим-

настика. 
 
 
 

13. Слуховое воспри-

ятие и внимание. 

Фонематический 

слух. Вербальная 

память. 
 
 
 

14. Зрительное воспри-

ятие, внимание и 

память. Логическое 

мышление. 
 

15. Зрительно-

пространственные 

и временные пред-

ставления. Зри-

тельно-моторная 

координация. Гра-

фические упражне-

ния. 

2. Отработка упражне-
ний общей артикуля-
ционной гимнастики. 

1. Тренировка плавного 

выдоха. Развитие силы 

и длительности выдоха. 

2. Дифференциация 

ротового и носового 

вдоха и выдоха. 

3. Знакомство с поня-

тиями плавность речи и 

тембр голоса, модуля-

ция голоса (высота). 

4. Знакомство с поня-

тием сила голоса (тише, 

громче). 

1. Развивать общую мо-

торику, чувство ритма, 

координацию движе-

ний. 
 
 
 
 
 

1. Развивать общую мо-

торику, чувство ритма, 

координацию движе-

ний. 
 
 

1. Развивать слуховое 

восприятие, внимание и 

память. 

2. Развивать фонемати-

ческий слух. 

3. Развивать вербаль-

ную память. 
 

1. Развивать зрительное 

восприятие, внимание и 

память. 

2. Развивать логическое 

мышление. 

1. Развивать зритель-

ные, пространственные 

и временные 

представления детей. 

2. Развивать зрительно-

моторную координа-

цию. 

3. Развивать графо-

моторные навыки 

де- 
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1. «Задуй свечу», «Футбол», «Кораблики», 
«Кто дальше?». 

2. Упражнения: «Нос - нос», «Нос - рот», 

«Рот - нос», «Рот - рот». 

3. Дыхание с задержкой под счет. 

4. Дыхательно-голосовые упражнения с мо-

дуляцией голоса: «Укачиваем Катю», «В 

лесу!». 
 
 
 
 
 
 

1. Ходьба и маршировка в различных на-

правлениях. 

Игры с передвижением под музыку. 

2. Игры с мячом. 

3. Гимнастика мозга: «Кнопки мозга», «Ум-

ные движения», «Ленивые восьмерки», 

«Перекрестные движения» и т.д. 

4. «Расскажи стихи руками». 

1. Пальчиковая гимнастика. 

2. Пальчиковая гимнастика с предметами. 

3. Игры и задания с различны-ми предмета-

ми (мозаика, шнуровка, счётные палочки, 

спички, пуговицы, верёвочки, пластилин и 

т.д.) 

1. «Отгадай, кто сказал?», «Повтори ритм», 
«Где позвонили?». 

2. «Доскажи словечко», «Рифмы». 

3. «Назови слово» (на заданный звук), «От-

гадай звук», «Найди место звука в слове». 

4. «Запомни и повтори», «Цепочка слов» (3 

слова; 6 слов), «Что изменилось?», «Повто-

ри и добавь». 

1. «Что изменилось?», «Дорисуй фигуру», 
«На что похоже?» и т.п. 

2. «Запомни и нарисуй» и т.п. 

3. Игры и упражнения с сериями картинок, 

лото и т.п. 

1. Рисование бордюров, узоров. 
2. Графические диктанты. 

3. «Повтори движение» (стоя рядом), «Сде-

лай как я» (стоя напротив). 

4. «Круглый год», «Вчера, сегодня, завтра», 

«Утро, день, вечер, ночь», «Что сначала, что 

потом» и т.п. 

5. «Четыре точки» и другие игры с каран-

дашом.



 

16. Предложение. Сло-

во. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Звуки и буквы. 
 
 

18. Гласные и соглас-

ные. 
 
 

19. Звуко-буквенный 

анализ и синтез. 

Слоговой анализ и 

синтез. Ударение. 
 

20. Согласные. Диф-

ференциация твер-

дых и мягких со-

гласных 
 
 
 
 
 

21. Согласные. Диф-

ференциация твер-

дых и мягких со-

гласных 
 

22. Различение звон-

ких - глухих со-

гласных звуков 
 
 
 

23. Различение шипя-

щих – свистящих 

звуков 
 
 
 
 
 

24. Различение аффри-
кат 

тей. 

Речь и предложение. 

Упражнение в состав-

лении предложений. 

Предложение и слово. 

Связь слов в предложе-

нии. Дифференциация 

понятий «слово» -

«предложение». Грам-

матическая основа 

предложения. 

Развитие звуко-
буквенного анализа и 

синтеза 

Уточнение акустико-

артикуляторных при-

знаков гласных и со-

гласных звуков 

Развитие звуко-

буквенного анализа и 

синтеза. Слогообра-

зующая роль гласных. 

Понятие «слог». 

Развитие звукобуквен-

ного анализа и синтеза. 

Гласные I и II ряда 

Твердые и мягкие со-

гласные перед гласны-

ми I и II ряда. Первый 

способ обозначения 

мягкости. 

Мягкий знак как способ 

обозначения мягкости 

согласных (в конце 

слов). Второй способ 

обозначения мягкости. 

Развитие звукобуквен-

ного анализа и синтеза 

Уточнение акустико-

артикуляторных при-

знаков согласных зву-

ков. 

Развитие звуко-

буквенного анализа и 

синтеза Уточнение аку-

стико-артикуляторных 

признаков согласных 

звуков. 
 

Развитие звуко-
буквенного анализа и 

 

Упражнение в выделении главных слов в 

предложении. Упражнение в выделении 

предложений из рассказа. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Звуки и буквы. Алфавит. 
 
 

Гласные звуки и буквы. Согласные звуки и 

буквы. 
 
 

Упражнения: понятие «слог»; слогообра-

зующая роль гласного; звуко-буквенный 

анализ и синтез односложных слов (далее 

различной слоговой структуры) 
 

Тренировочные упражнения на различение 

твердых и мягких согласных. 
 
 
 
 
 
 
 

Тренировочные упражнения на различение 

твердых и мягких согласных. 
 
 
 
 

Упражнение в различении звуков в слогах, 

словах, предложениях в устной и письмен-

ной речи. 
 
 
 

Упражнение в различении звуков в слогах, 

словах, предложениях в устной и письмен-

ной речи. 
 
 
 
 
 

Упражнение в различении звуков в слогах, 
словах, предложениях в устной и письмен- 
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25. Различение соно-

ров 
 
 
 
 
 
 

26. Состав слова. Сло-
вообразование 

 
 
 
 

27. Словоизменение. 

Согласование слов 
 
 
 

28. Предлоги 
 
 
 

29. Дифференциация 

предлогов и при-

ставок. 
 

30. Предложение 
 
 
 
 
 

31. Текст 
 
 

32. Итоговая прове-
рочная работа. 

33. Диагностика уров-

ня устной и пись-

менной речи. 

синтеза 

Уточнение акустико-

артикуляторных при-

знаков согласных зву-

ков. 

Развитие звуко-

буквенного анализа и 

синтеза Уточнение аку-

стико-артикуляторных 

признаков согласных 

звуков. 
 

Формирование навыка 

словообразования с по-

мощью приставки и 

суффикса. 
 

Формирование навыка 

словоизменения, согла-

сования различных час-

тей речи по числам, ро-

дам, падежам 

Формирование общего 

понятия о предлогах и 

употреблении их в 

речи. 

Формирование общего 

понятие о предлогах, 

приставках и употреб-

лении их в речи. 

Формирование смысло-

вого значения слова 

Усвоение предложения 

как единицы речи. 
 

Обучение письменному 

ответу на вопросы 
 

Оценить усвоение 

пройденных тем 

Выявление недостатков 

в формировании устной 

и письменной речи 

ной речи. 
 
 
 
 
 

Упражнение в различении звуков в слогах, 

словах, предложениях в устной и письмен-

ной речи. 
 
 
 
 
 

Тренировочные упражнения в подборе род-

ственных слов и выделении корня и других 

частей слова. Упражнение в формировании 

навыка подбора родственных слов, слово-

образовании 

Тренировочные упражнения в словоизме-

нении и согласовании. 
 
 
 

Тренировочные упражнения в выделении и 
написании е предлогов. 
 
 

Тренировочные упражнения в выделении 

предлогов и приставок их применение на 

письме. 
 

Упражнение в употреблении образных слов 

при описании предмета, синонимов, анто-

нимов. 

Упражнения в выделении главных слов в 

предложении и постановке вопросов к ним. 

Упражнение в составлении плана изложе-

ния. Упражнение в самостоятельном со-

ставлении плана изложения. 

Проверочный диктант 
 

Индивидуальная диагностика 

 
 
 
 
 

2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩИЕ (ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ) ЗАНЯТИЯ» 
 

Психокоррекционные занятия 
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Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодей-

ствия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психиче-

ском и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

- диагностика и развитие познавательной сферы и 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 и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к сво-

ему «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 навы-

ков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное по-

нимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произ-

вольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 

контролю). 
 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Индивидуальная программа формирования произвольной регуляции деятельности учени-

ков, составлена с учетом особых образовательных потребностей. Ведущим видом деятельно-

сти в подростковом возрасте является общение. Данная программа предназначена для реше-

ния проблемы низкого уровня сформированности коммуникативных способностей обучаю-

щихся. Программа рассчитана для учащихся 1-4 классов с ЗПР. 

Актуальность программы: 

Посредством общения подросток познаёт и оценивает себя, учится адекватно строить своё 

поведение, усваивает нормы и ценности, принятые в обществе. Коммуникативные способно-

сти являются фактором формирования ценностной сферы личности как главного психологи-

ческого новообразования подросткового возраста. 

Подростковый возраст – это пора важных изменений в личности ребенка, при нормальном 

онтогенезе этот период протекает проблематично во всех отношениях. 

Основные мотивы общения: 

 потребность во впечатлениях (познавательный мотив); 

 потребность в активной деятельности; 

 потребность в признании и поддержке (личностный мотив). 

Таким образом, стимулируя потребность в общении, мы стимулируем познавательную ак-

тивность подростка, формируем осознание ценности каждой личности, помогаем осознать не-

обходимость постоянного саморазвития. 

Методологические и теоретические обоснования программы: 

Материал программы рассчитан на отработку умения выстраивать программу своих 

действий и поведения, формирования произвольной регуляции деятельности. Многие уп-

ражнения, входящие впрограммный материал, составлены на основе движений. Это вызвано 

необходимостью формирования у учащихся навыка контроля за двигательной активностью. 

Ожидаемый результат: 

действует по инструкции; 

строит свое поведение в соответствии с требованиями ситуации: выбирать и ис-

пользовать средства (вербальные инструкции, правила или образцы); 

начинает и заканчивает действие в нужный момент; 
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планирует и контролирует свои действия; 

проявляет познавательный интерес, познавательную активность. 

Целью данной программы является развитие познавательной сферы детей с ЗПР, таких психи-

ческих процессов как память, мышление, внимание, восприятие. 

Задачи программы: 

 способствовать развитию коммуникативной, познавательной, регулятивной и личност-
ной компетентности школьника; 

 способствовать познанию обучающимися своего характера (развитие рефлексии), своих 
достоинств и недостатков, адекватно оценивать себя и воспринимать других; 

 ознакомить с возможными стилями деятельности по самосовершенствованию; 

 формировать навыки эффективного взаимодействия с окружающими; 

 формировать познавательную мотивацию; 

 способствовать освоению детьми школьных правил; 

 снизить риск возникновения нарушений эмоционально-волевой сферы (школьная тре-
вожность, страхи), связанный с повышенной нагрузкой, изменениями в ситуации обучения; 

 развивать способность нестандартно и творчески решать различные задачи в любом 
виде деятельности, опираясь на свой собственный опыт и знания. 

 

Курс носит практико-ориентированный характер. Теоретические аспекты темы урока освеща-

ются в начале занятия, затем полученные знания закрепляются практическими упражнениями.

 Курс носит безотметочный характер.


 Данный курс входит в часть учебного плана, формируемую участниками образовательного 
процесса. Рассчитан на 34 часа.



2) СОДЕРЖАНИЕ (см. таблицу «тематическое планирование») 

3) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(может реализовываться в рамках 17 или 34 часов в год) 
№ Тема занятия Продолжи- Содержание 

тельность 
занятия 

1 Знакомство 20-25 Вводная беседа. Психотехнические игры и упражнения на 
минут снятие психоэмоционального напряжения, развития слухо- 

вого и зрительного восприятия, внимания («Психогимна-
стика» «нос, пол,потолок» «бывает-не бывает» 

2 Назови пред- 20-25 Разминка-приветствиеФормирование произвольности: уп-
меты                     минут ражнения на чередование напряжения и расслабления 

(«вспомним сказку теремок» Релаксационное упражнение: 
«Слушаем тишину» 
Развитие слуховых ощущений: «Узнай по звуку». 

3 Произнеси 20-25 Разминка-приветствие. 
число минут Развитие артикуляции: «Произнеси число» 

Развитие пространственных представлений:«Раскрась пра-

вильно» 

Релаксационное упражнение. 

4 Учись слу- 20-25 Разминка-приветствие.Формирование произвольности: уп-
шать и вы- минут ражнения на чередование напряжения и расслабления: «об-
полнять                                       лако» 

Развитие произвольности и самоконтроля: «Учитель-

ученик, ученик-учитель» 

5 Кто точнее 20-25 Разминка-приветствие.Формирование произвольности: уп-
нарисует?             минут ражнения на чередование напряжения и расслабления: «Мо- 

ре волнуется раз» 
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Кол-во 
часов 

 

1 2 
 
 
 

1 2 
 
 
 
 

1 2 
 
 
 
 

1 2 
 
 
 
 

1 2



 
6 Магнитофон 20-25 

минут 
 

7 Угадай кто 20-25 
говорит?              минут 

 
 

8 Куда указы- 20-25 
вают стрел-         минут 
ки? 

 
 
 

9 Найди одина- 20-25 
ковые                   минут 

 
 

10 Нарисуй по 20-25 
памяти                 минут 

 
11 Найди отли- 20-25 

чия минут 
 
 
 
 
 
 

12 Срисуй фигу- 20-25 
ры                         минут 

 
 
 

13 Где этот до- 20-25 
мик?                     минут 

 
 

14 Раскрась пра- 20-25 
вильно                  минут 

 
 

15 Делаем вме- 20-25 
сте минут 

 
 

16 Творческая 20-25 
мастерская           минут 

 
 
 
 
 

17 Слушай мою 20-25 
команду               минут 

Развитие объема внимания: «Кто точнее нарисует»? 

Разминка-приветствие 

Релаксационное упражнение под музыку «Облако» 

Упражнение «Магнитофон» 
Приветствие 

Развитие памяти: «У кого ряд длиннее?» 
Развитие внимания: «Слушай звуки улицы», «Поиграем в 
«индейцев»» 

Приветствие 

Формирование произвольности: упражнения на чередование 

напряжения и расслабления. «Холодно-жарко» 

Развитие понятийного мышления: «Подбери картинки» 

Развитие пространственных представлений: «Куда указы-

вают стрелки?» 

Релаксационное упражнение под музыку «Облако» 

Развитие мыслительных процессов: «Найди одинаковые», 

«Одинаковы ли бусы?», «Найди образец» 

Развитие внимания (устойчивость) «Перепутанные линии». 

Приветствие 

Релаксационное упражнение под музыку «Река» 

Развитие зрительной памяти: «Нарисуй по памяти» 

Разминка-приветствие. 

Формирование произвольности: упражнения на чередование 

напряжения и расслабления. 

Релаксационное упражнение под музыку «Река» 

Развитие мышления: «Найди отличия», «Дорисуй недос-

тающие детали», «Нарисуй точно так же», «Бусинки», 

«Проведи, не касаясь», «Спящий дракон».Подведение ито-

гов. 
Разминка-приветствие 
Релаксационное упражнение под музыку «Река». 
Развитие мыслительных процессов: «Срисуй точно фигуры» 
Развитие зрительного восприятия: «Найди одинаковые», 
«Назови фигуры» 

Разминка приветствие 

Развитие пространственных представлений: «Где этот до-

мик?»Развитие зрительных ощущений: «Найди предметы 

одного цвета», «Цветовая угадай-ка» 

Разминка-приветствие 
Релаксационное упражнение «Волна» 

Развитие мыслительных процессов: «Раскрась правильно» 

Развитие слуховых ощущений «Шумящие коробочки» 

Разминка-приветствие 

Развитие внимания: «Делаем вместе», развитие зрительного 

восприятия: «Найди фото», развитие мышления: «Нарисуй 

так же», «Покажи одинаковые» 

Разминка-приветствие 
Релаксационное упражнение «Лентяи» 

Формирование произвольности: упражнения на чередование 

напряжения и расслабления: 

«Холодно-жарко» «Драгоценность» 
Рисование «Моя семья» 

«Тяжелые коробочки» 

Разминка-приветствие 

Формирование произвольности: упражнения на чередова-

ние напряжения и расслабления: 
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«Спящий котенок» «Солнышко и тучка» 
Релаксационное упражнение: «Воздушные шарики» 
«Фигуры из спичек», «Закономерности», «Точки» 

 

2.1.14 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Речь детей характеризуется чрезвычайной бедностью словаря. Каждый учащийся, особенно 

поступающий в дополнительный класс, имеет свой словарь, иногда весьма отличный от слова-

ря других. Используемые слова в большинстве случаев произносятся искаженно и употребля-

ются неверно, часто наблюдаются замены одного слова другим вследствие неправильного по-

нимания их значения или звукового сходства. Ученики стремятся изменять слова по родам, 

числам, падежам, лицам и временам, но их попытки словоизменения оказываются часто безус-

пешными. Многие грамматические формы и категории недостаточно различаются детьми. При 

построении предложения ими грубо нарушаются нормы согласования и управления. Затрудне-

ния в практическом овладении грамматическими закономерностями языка ограничивают по-

нимание устной речи, а затем и читаемого текста. 

Позднее начало речи обуславливает недостаточность коммуникативного опыта у детей с 

общим недоразвитием речи (ОНР), усугубляемое снижением мотивационной основы процесса 

общения. Все это ограничивает общение детей. Их разговорная речь оказывается бедной, мало-

словной, тесно связанной с определенной ситуацией. Вне этой ситуации она оказывается непо-

нятной. Развитие описательной и повествовательной речи происходит в процессе обучения 

очень медленно. Указанные отклонения в развитии речи детей требуют специальной работы по 

их преодолению. 

На специальных уроках «Развитие речи» обучающиеся получают не только знания об 

окружающих их предметах, временах года, нормах общения, но и практическую речевую под-

готовку. Они приучаются наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой 

действительности. На этих уроках ведется работа по развитию диалогической и монологиче-

ской форм речи на основе обогащения и уточнения словарного запаса и практического овладе-

ния основными закономерностями грамматического строя языка. 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие речи» для обучающихся с ОВЗ раз-

работана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 

Предметная дисциплина «Развитие речи» относится к дисциплинам коррекционного 

цикла внеурочному компоненту учебного плана, а также может вестись и как предмет учебно-

го плана. 

Цель: формирование и развитие у учащихся умений и навыков связного изложения 

своих и чужих мыслей в устной и письменной форме. 

Задачи: 

 формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действитель-

ности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, 

словесно-логического мышления);

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 
- практическое овладение основными морфологическими закономерностями грамма-
тического строя речи; 

- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций пред-
ложений; 

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным мате-
риалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
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 выявление особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных не-

достаткам в их речевом, физическом и психическом развитии;

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 
учащимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и индивидуальных 
возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);

 возможность освоения учащимися адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования и их интеграции в образовательной орга-

низации.

Данная программа реализуется по всем пяти основным направлениям развития школьни-

ков. 

Приоритетными являются общеинтеллектуальное и социальное. 

Общая характеристика курса 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 

«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности обучаю-

щихся во всех аспектах. На уроках по развитию речи, обучающиеся получают не только зна-

ния о нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, 

анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. На уроках ведет-

ся работа по развитию диалогической и монологической речи, происходит обогащение и 

уточнение словарного запаса, и практическое овладение основными закономерностями грам-

матического строя языка. Система занятий по развитию речи направлена на овладение спосо-

бами и средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное 

использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование широкого арсена-

ла языковых средств и компенсация недостатков развития языковой способности на основе 

специально организованной практики общения 

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, направлен-

ных на преодоление дефицитарности лексико-грамматических обобщений в качестве необхо-

димой базы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность обучаю-

щихся. Задачи уроков по развитию речи решаются как при реализации содержания коррекци-

онных курсов, так и содержания учебных предметов. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: 

«Работа над словом», 

«Работа над предложением», 

«Работа над связной речью». 
 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во вне-

урочное время. 
 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Общими ориентирами в достижении результатов программы являются: форми-

рованность общефункциональных механизмов речи; сформированность фонетического ком-

понента языковой способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его 

становления; синтаксического, семантического компонентов языковой способности; овладе-

ние арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в ре-

чевой деятельности; сформированность интереса к языковым явлениям; совершенствование 

«чувства языка» как механизма контроля языковой правильности, функционирующим на базе 

языкового сознания, которое обеспечивает овладение практикой речевого общения; сформи-

рованность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных 

языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность коммуни-

кативных навыков; сформированность психофизиологического, психологического и языково- 
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го уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 

коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма). 
 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
 

Личностные результаты 
1. Целостное восприятие окружающего мира. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и управ-

лять ими. 

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

5. Положительное отношение к школе и учебной деятельности. 

6. Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 
 

Обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство человеческого общения; 

 понимать, что правильная устная есть показатель индивидуальной культуры человека; 

 осуществлять самооценку на основе наблюдения за собственной речью. 

 оценивать ситуацию с точки зрения правил поведения и этики; 

 строить взаимоотношения с учетом эмоционального состояния и чувств окружающих; 

 оценивать собственной учебной деятельности: своих достижений, самостоятельности, 

инициативы, ответственности. 
 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и по-
знавательных задач. 

5. Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной форме. 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценки событий. 

8. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-
жающих. 

9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
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10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Развитие речи». 
11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами. 
 

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-
ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Развитие речи». 

13. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 
14. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя-
логопеда), 

15. Выделять главное в учебном материале с помощью учителя – логопеда. 
16. Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться образцами 
до умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля). 

17. Работать в определённом темпе и применять знания в новых ситуациях. 
 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие речи» для 

обучающихся с ОВЗ (1 дополнительный) - 4 классов определяется уровнем речевого разви-

тия, степенью выраженности, механизмом языковой/коммуникативной недостаточности, 

структурой речевого дефекта школьников. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания коррекци-

онного курса «Развитие речи» выступают: 

- сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, лексиче-
ских, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этике-
та; 

- сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений собст-
венного уровня культуры; 

- владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их использовать для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы языка, его 
грамматические категории, использовать их адекватно ситуации общения; 

- сформированность умений анализа текстов; 
- формированность умений работать с разными видами текстов, различая их характер-

ные особенности; 

- сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного вида (по-
вествование, описание, рассуждения); 

- сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на иллюстрации, 
художественные произведения, личный опыт и др. 

 

1 (1 дополнительный) класс 

Метапредметными результатами изучения курса «Развитие речи» является форми-

рование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учеб-

ника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
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– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать неболь-

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или неболь-

шого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса «Развитие речи» в 1 (1 дополни- 

тельном) классе является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) 

в исполнении учителя, учащихся; 

 корригировать свою деятельность в соответствии с указаниями педагога или 
замечаниямиточно отвечать на вопросы (простая форма); 
– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения. 

2 класс Личност- 

ные результаты: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека;

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и дру-

гих социальных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источ-

никах для решения учебных задач;

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникатив-

ных задач;

 стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; умение задавать вопросы.

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся знать/понимать: 

 предложение как единицу речи;

 термины и грамматические особенности предложений, различных по цели высказывания, 

по интонации;

 термины и понятия «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы 

слова»; различение слабой и сильной позиций гласных и согласных в корне слова 

(без терминологии);

 способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в 

корне слова;
 парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твердости и мягкости;
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 роль разделительного мягкого знака;

 оформление предложений в устной и письменной речи;

 признаки текста и типы текстов (повествование, 

описание); главные члены предложения;

 связь слов в предложении;

 различие словосочетания и предложения;

 употребление в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, предло-

га;

 употребление прописной буквы в именах 

собственных.3 класс 

Личностные результаты: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 
- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 
культуры человека; 
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и дру-
гих социальных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источни-
ках для решения учебных задач; 

- использование различных способов поиска информации (в справочных источниках: в учеб-
никах и других учебных пособиях, в словарях), сбора, анализа, передачи и интерпретации ин-
формации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач; -стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

-умение задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

Обучащющиеся учатся/научатся: 

- анализировать звучащее слово; 

- использовать на практике знания алфавита (работа с разными видами словарей); 
- употреблять в речевой практике (в устной и письменной речи) синонимы и антонимы, - ус-
тойчивые словосочетания, фразеологизмы; 

- самостоятельно конструировать предложение; 

- писать под диктовку тексты с изученными орфограммами; 
 

- составлять текст-описание, текст-повествование; 

- правильно строить свои речевые высказывания; 

- задумываются над значениями слов, над устойчивыми оборотами речи; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- писать подробное и выборочное изложение. 

На занятиях организуется активное обучение, формируются исследовательские навыки при 

сознательном восприятии учебного материала в интересной форме. 

Обучающиеся на занятиях получают знания и умения посредством активной заинтересован-

ности и творческой деятельности. 
4 класс 

Личностные результаты: 

 осознание языка как основного средства человеческого 

общения; восприятие русского языка как явления национальной 

культуры;
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 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека;

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и дру-

гих социальных ситуациях.

Метапредметные результаты: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источни-

ках для решения учебных задач;

 использование различных способов поиска информации (в справочных источниках: в учеб-
никах и других учебных пособиях, в словарях), сбора, анализа, передачи и интерпретации ин-

формации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникатив-

ных задач;

 стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; умение задавать вопросы.

Предметные результаты: 

Обучабщиеся учатся/научатся: 

 анализировать звучащее слово;
 использовать на практике знания алфавита (работа с разными видами словарей);

 употреблять в речевой практике (в устной и письменной речи) синонимы и антонимы, ус-

тойчивые словосочетания, фразеологизмы;

 самостоятельно конструировать предложение;

 писать под диктовку тексты с изученными 

орфограммами; составлять текст-описание, текст-

повествование;

 правильно строить свои речевые высказывания;

 задумываются над значениями слов, над устойчивыми оборотами 

речи; определять тему и главную мысль текста;

 писать подробное и выборочное изложение.

На занятиях организуется активное обучение, формируются исследовательские навыки 

при сознательном восприятии учебного материала в интересной форме. 

Обучающиеся на занятиях получают знания и умения посредством активной заинтересо-

ванности и творческой деятельности. 
 

3) СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
 

В основу настоящей программы положена система по развитию родной речи у детей с 

ОВЗ. Включает в себя такие разделы русского языка как фонетика, графика, орфоэпия, лекси-
ка, морфология, морфемика, синтаксис, пунктуация, культура речи. Развитие речи у обучаю-

щихся с ОВЗ происходит поэтапно от простого к сложному, от понимания простой инструк-

ции до построения развернутого монолога и составление несложных сочинений. 

Работа по развитию речи на коррекционно0развивающих занятиях ведется в нескольких 
направлениях: 

Работа над словом 

Накопление словаря, необходимого для полноценного общения на основе расширения 

ориентировки детей в окружающей их обстановке, ознакомления с природным окружением, с 

некоторыми явлениями общественной жизни. Название предметов, действий, которые дети 

непосредственно воспринимают в окружающей их действительности. Называние деталей, 

частей предмета. Правильное понимание значений используемых слов. Точное соотношение 

их 

с объектами окружающего мира. Различение сходных предметов по существенным 
призна-кам, Понимание и употребление в разговорной речи слов со значением: 
уменьшительно- 
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ласкательной форме (существительные с суффиксами "-ик", -"ек", «-к": столик, грибок, ма-

шинка); пространственного расположения предметов (тут, там, здесь, слева, справа, туда, 

сюда и т.п.), а также посредством предлогов В, НА, обозначающих местоположение, направ-

ление действия, перемещение; признака предмета по цвету величине, форме, вкусу, 

состоянию (красный, большой, круглый, сладкий, чистый) и признака действия (писать кра-

сиво); временных отношений (сейчас, утром).Личные и указательные местоимения (я, ты, 

он, она, оно, этот, тот). 

Понимание и употребление в речи слов, выражающих поручения, приказания. Слова -

названия предметов, действий, с которыми дети постоянно сталкиваются в быту, учебе, при 

знакомстве с природой, общественными явлениями. Понимание обобщающих значений слов. 

Один предмет в разных ситуациях (щетка - зубная, для чистки одежды, обуви, для подмета-

ния полов; складывать - цифры, одежду, учебные вещи). 

Понимание и правильное употребление слов со значением уменьшительно-

ласкательной, увеличительной форме (существительные с суффиксами "-ик", "-ек", "-к", "-

чек", "-очк", "-ечк", "-ищ») слов, обозначающих детенышей животных (существительные с 

суффиксом "-онок", "-енок"); лиц по роду их деятельности (существительные с суффиксом "-

ист", "-щик", "-чик", "-ниц"(а), "-тель", "-арь"); движение, признаки предмета по цвету, фор-

ме, величине, вкусу, весу, температурным свойствам, качеству и противоположных им по 

значению (твердый - мягкий), признаки действия (быстро, весело, хорошо); время действия 

(утром, вечером, сегодня). 

Выделение и название частей отдельных предметов. Распределение названий предме-

тов по группам. Знание и употребление видовых и родовых понятий. 

Выработка умений пользоваться словом и правильной грамматической формой в за-

висимости от ее значения в составе предложения. 

Работа над предложением 

Составление простых распространенных предложений. Выделение в предложении 

слов, обозначающих предмет, действие, признак предмета, признак действия, указание на 

предмет, количество или число предметов. Понимание и употребление побудительных пред-

ложений, повествовательных нераспространенных и распространенных, состоящих из 3-5 

членов, предложений. Составление предложений по моделям. 

Различение вопросов кто? И что? как вопросов о предмете одушевленном или не-

одушевленном; вопросов что делает? и что делал ? как вопросов о действии, выраженном в 

настоящем или прошедшем времени. 

Образование формы множественного числа существительных (с окончанием "-

ы/и/", "-а/я/" и глаголов настоящего и прошедшего времени). 

Составление и употребление простых предложений с существительными и глаголами в 

единственном и множественном числе. 

Грамматические признаки числа в именах существительных и в глаголах настоящего и 

прошедшего времени 1-го, 2-го, З-го лица мужского, среднего, женского рода, в сочетании 

существительных с местоимениями мой, моя, мое, мои. 

Выделение грамматических признаков рода существительных в словосочетаниях с 

числительным и местоимением. Практическое овладение значением и способами употребле-

ния 

в предложении родовыми признаками существительных с глаголами прошедшего времени. 

Составление и употребление в речи предложений (трех-пятичленных) со 

словосочетаниями, обозначающими переходность действия на предмет (моет чашку, пол). 

Различение окончания формы винительного падежа в зависимости от рода существительных 

и обозначения одушевленности и неодушевленности (видит мальчика, девочку, стол, парту). 

Формирование умения устанавливать связь слов в предложении. 

Орудие или средства действия (рисует карандашом, подметает метлой). Различение 

окончания творительного падежа в зависимости от рода существительного. 
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Различение и составление предложений с сочетаниями глаголов, выраженных слож-

ным будущим временем. Правильное соотнесение вопросов что делает? что делал (а)? Что 

будет делать? со временем действия. 

Пространственные отношения, указывающие направление движения, перемещение 

предметов: существительное в винительном падеже с предлогами В, НА, ПОД, отвечающие 

на вопрос куда? (положил в парту, на парту, под парту). Пространственные отношения в 

значении направления и места действия. Словосочетания глагола с существительным в вини-

тельном падеже с предлогами В, НА, ПОД (поставил на стол, в стол, под стол; положил в 

книгу, на книгу, под книгу); в предложном падеже с предлогами В, НА (лежит в ящике, на 

ящике); в творительном падеже с предлогами ПОД, НАД, ЗА (спрятался под кустом, за кус-

том); в родительном падеже с предлогами ИЗ, С, ОТ, ОКОЛО в значении моста, откуда со-

вершается действие (вышел из дома, сошел с поезда, отъехал от магазина, стоит возле киос-

ка); в дательном падеже с предлогом «К» в значении лица или места, к которому направлено 

действие (подошел к товарищу), в творительном падеже с предлогом С в значении совмест-

ности или сопровождения (идет с мамой); в дательном падеже в значении адресата. Усвоение 

значений предлогов. Умение различать их между собой. Умение различать значения предло-

гов и правильно отвечать на вопросы где? и куда? 

Местонахождение предметов: существительное в предложном падеже с предлогом В, 

НА 

и существительное в творительном падеже с предлогом ПОД, отвечающие на вопрос где? 
Принадлежность предмета: существительное в родительном падеже с предлогом У (у 

мамы, у Пети). 

Отрицания: существительное в родительном падеже (нет книги). Орудия или средства 

действия: существительное в творительном падеже без предлога (рисует карандашом, выти-

рает тряпкой) Адресата действия: существительное в дательном падеже без предлога: (от-

дал Пете). 

Признаки действия наречие (Вова пишет красиво). 

Распространение трехчленного предложения за счет слов, обозначающих признаки 

предмета, признаки действия. Составление предложений с сочетаниями, обозначающими 

временные отношения. Глаголы настоящего времени 1-го и 3-го лица, прошедшего времени. 

Словосочетание существительного в родительном падеже с предлогом У и без пред-

лога в значении принадлежности предмета или его отрицания (у козы, нет козы). 

Выделение из предложений слов, обозначающих признаки предметов. Распростране-

ние словосочетаний и предложений по вопросам какой? какая? какие? какое? Согласование 

прилагательного с существительным в именительном, винительном и творительном падежах 

единственного и множественного числа. 

Практическое усвоение предложений с сочетаниями, обозначающими временные от-

ношения (глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени). 

Сочетание местоимений с глаголами 2-го и 1-го лица. Сочетание числительного с существи-

тельным. Количественные отношения и признаки предмета по счету. 

Связная речь 
Понимание вопросов, выработка умений кратно и полно отвечать на них, используя 

побудительные, вопросительные и повествовательные предложения. Точное формулирование 

вопросов учениками. 

Развитие умения слушать рассказ учителя и товарищей, а также читаемый текст. Воспроизве-

дение содержания текста, сказки по иллюстрации. Рисование с помощью учителя словесной 

картинки с использованием нескольких предложенных слов, объединенных с ситуацией. Са-

мостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным, иди последующих. 

Пересказ знакомой сказки или рассказа без пропусков, повторения и перестановок час-

тей текста (по вопросам учителя). 
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Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений 

(4-6), объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития 

сюжета. Описание предмета по цвету, размеру, назначению. 

Устные высказывания (с помощью учителя) о простых случаях из собственной жизни 

или по аналогии с прочитанным, о событиях в школе, дома, полученных сведениях из кален-

даря погоды, на экскурсии, по сюжету, предложенному учителем. 

Понимание, что такое текст, выделение его особенностей - целостности и связности. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песе-

нок, 

считалок. 

Речевая этика. Понимание и использование предложений, выражающих приветствие, 

благодарность, извинение, просьбу. 

Описание хорошо известных предметов и демонстрируемых действий по вопросам 

учителя, по образцу, по схематическому плану. Установление временной последовательности 

событий по серии картин (2 - 3 картины) и умения передать их содержание при помощи учи-

теля. 

Пересказ текста, составление описательного рассказа по картинке и серии сюжетных 
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4. Грамматика. 

Согласование слов в словосочетаниях и предложениях. Правильное употребление предлогов. 

Правильное употребление падежных окончаний имён существительных. Правильное употреб-

ление числовых форм имён существительных. Согласование имён существительных и имён 

прилагательных в роде, числе и падеже. Согласование существительных и глаголов настояще-

го и прошедшего времени 3-го лица. Использование местоимений в предложениях. Распро-

странение простых предложений второстепенными членами и образование сложных предло-

жений. Согласование частей сложного предложения. Связь предложений по смыслу при со-

ставлении текста. 

5. Синтаксис и работа с текстом. 
Единицы синтаксиса русского языка. 

Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа пред-

ложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Распространенные и нераспространенные типы простых предложений. Однородные члены 

предложения. Сложные предложения. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение). Виды речи (устная и 

письменная, диалогическая и монологическая). Тексты устные и письменные. Понятие текста, 

основные признаки текста (смысловая цельность, связность). Анализ текста с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли. Функционально-смысловые разновидности текста (повествова-

ние, описание, рассуждение). 

Адекватное понимание устной и письменной речи в соответствии с условиями и целями об-

щения. 

Овладение различными видами чтения. 

Создание письменных текстов разных стилей и жанров, переработка текста. 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с предметами «Логоритмика», «Литера-

турное чтение», «Русский язык», «Произношение»: 

 лексические темы, речевой материал согласуются с темами предмета «Развитие речи», 
что отражено в календарно-тематическом планировании. 
 

Наш класс, наша школа. Названия и назначения предметов, находящихся в классе. 

Названия личных учебных вещей. Отличительные признаки 2-3 предметов, учебных принад-

лежностей (назначение, форма, цвет, величина). 

Правила поведения в классе и в школе. Речевой этикет: основные формы обращения. 

Расположение школы и ее оформление. Двор школы и его оборудование. Экскурсия на 

пришкольный участок. Расположение классов, учебных кабинетов и различных помещений. 

Название и назначение помещений (классов, спален, игровых, учительской, спортивного зала, 

актового зала и т.д.). Уметь объяснить дорогу в тот или иной кабинет. Вычерчивание простого 

плана класса, этажа. Оборудование школы: мебель, учебные принадлежности, игрушки и на-

стольные игры, учебные пособия, их название и назначение (по 2-3 предмета). Обобщающие 

понятия: мебель, учебные принадлежности, игрушки. 

Профессии работников школы: учитель, воспитатель, врач, медсестра, повар, убор-

щица, директор и др. 

Самообслуживание детей: поддержание чистоты и порядка - обязанность детей и 

взрослых. Способы разрешения споров и конфликтов (ролевые игры: как разрешить спор ме-

жду ребенком и ребенком, что делать, если ребенок не согласен со взрослым, как можно вы-

яснить непонятное и пр.). 

Расписание уроков. Названия предметов, основные виды учебной деятельности 

школьников. Названия дней недели, месяцев. 

Столовая. Посуда и столовые приборы. Правила поведения за столом. Продукты пита-

ния, их хранение. Названия блюд. Обобщающие понятия: посуда чайная, столовая, 

кухонная; продукты. 
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Комнатные растения. Названия 2-3 растений (из тех, что есть в классе или в спальне), части 

растений (листья, корни, цветки, стебель) правила ухода за ними. Животные живого уголка 

(или пришкольного хозяйства). 

Осень. Наблюдение за сезонными изменениями в природе. Наблюдения за погодой, 

описание погоды, фиксация наблюдений в классном календаре (тепло, холодно, пасмурно, 

солнечно, сухо, дождливо, снег, облачно). Названия осенних месяцев. 

Наблюдения за явлениями природы. Осень ранняя, золотая, поздняя (изменение ок-

раски листьев, начало и конец листопада). 

Различения и называние 3-4 видов деревьев и 3 видов кустарников, растущих в дан-

ной местности. Называние их частей. 

Деревья, кустарники и цветковые растения на пришкольном участке в парке, ле-

су. 

Охрана окружающей природы. 

Осенние работы в саду, огороде, на пришкольном участке. Название наиболее распро-

страненных овощей и фруктов. Описание их по вкусу, запаху, форме, размеру. Способ их 

приготовления. Садовые ягоды. Сбор урожая в саду и на огороде. 

На рынке, в магазине "Овощи-фрукты" (ролевые игры). 

Названия и отличительные признаки наиболее распространенных в данной местности 

домашних животных и птиц. Особенности внешнего вида домашних животных и птиц, части 

тела животных. Отличительные признаки: величина, окраска. Образ жизни: место обитания, 

питание, польза, приносимая человеку. Уход за домашними животными. Профессии, связан-

ные с уходом за животными. 

Детеныши домашних животных и птиц, их названия, отличительные особенности. 

Обобщающие понятия: домашние животные. 

Экскурсии в парк, лес, в поле, сад, на огород, на ферму, т.д. 

Наш город (село). Название города (села), в котором учатся дети и в котором находит-

ся школа. Главная улица (площадь) города (села). Культурно-просветительные учреждения и 

их назначение. Памятники, парки, спортивные сооружения, театры, кинотеатры, клубы и проч. 

Отличительные признаки города и села. 

Магазины, их назначение. Профессии и труд людей, работающих в магазине. Речевой 

этикет. 

Улица. Название улицы, где находится школа. Название элементов улицы (дороги): 

тротуар, проезжая часть, обочина, перекресток. Дорожные знаки. Правила перехода улицы. 

Умение найти дорогу по словесному описанию, самостоятельно описать дорогу до дома. Ори-

ентация на элементарном плане улиц иди макете города. 

Транспорт. Название и назначение основных видов транспорта. Части машин. Маши-

ны, облегчающие труд людей (трактор, бульдозер, подъемный кран и т.д.). Некоторые про-

фессии людей, занятых на транспорте. 

Правила поведения в транспорте. Речевой этикет. Правила поведения на улице, обход 

транспорта. Обобщающие понятия: транспорт. 

Зима. Сезонные изменения в природе. Морозы, снегопад, снежный покров, замерзание 

водоемов, преобладание пасмурной погоды, продолжительность дня и ночи. Названия зимних 

месяцев. Ведение календаря природы и погоды. 

Зимний лес. Хвойные и лиственные деревья, кустарники зимой. Дикие животные (ха-

рактерные для данной местности). Жизнь диких животных зимой. Как дикие животные гото-

вятся к зиме. Зимой на реке (озере) 

Зимняя одежда и обувь. Материал, из которого они изготовлены. Обобщающее поня-

тия: 

одежда, обувь. 

Зимние развлечения детей. Название 3-4 зимних спортивных игр или видов спорта. 

Птицы зимой. Названия 4-5 зимующих птиц (воробей, галка, ворона, синица, голубь и 
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т.д.). Их отличительные признаки. Названия отдельных частей тела птицы. Наблюдение за 

жизнью птиц зимой. Почему птиц надо подкармливать? Изготовление кормушек, подкормка 

птиц. 

Труд по поддержанию людьми порядка на улицах города. Зимой в селе. 

Экскурсия для наблюдения за состоянием природы зимой, к местам обитания и корм-

ления птиц, в зоопарк (лесничество). 

Праздник елки. Название и описание нескольких елочных игрушек. 

Моя семья. Наш дом. Знание ребенка о себе: имя, полное имя, отчество, фамилия, 

возраст, день рождения. Домашний адрес, телефон. 

Состав семьи. Родственные отношения в семье. Любовь и уважение в семье - основа 

благополучия человека. Речевой этикет дома. Участие ребенка в домашних делах. 

Правила поведения в гостях и дома (ролевые игры). 

Мамин праздник. Мама - самый близкий и родной человек. Заботливое отношение к 

членам семьи, уважение домашнего труда. 

Увлечения членов семьи, их профессии. 

Весна. Сезонные изменения в природе. Потепление, появление проталин, таяние снега 

и льда, ледоход, набухание почек, распускание листьев на деревьях, появление травы, цвете-

ние растений, Названия весенних месяцев. Ведение дневников природы и погоды. 

Наблюдение за ветками деревьев (тополя, бузины), поставленных в классе ранней весной. 

Выгонка лука, проращивание бобовых или гороха. 

Весна в лесу. Дикие животные весной. Названия 3-4 детенышей диких животных. 

Различение классификационных групп: дикие и домашние животные. 

Птицы весной. 3-4 названия перелетных птиц (грач, скворец, жаворонок и т.д.), их 

отличительные признаки, внешний вид, образ жизни. Обобщающие понятия: зимующие и 

перелетные птицы. Гнездование птиц. Польза, приносимая птицами. Охрана птиц и гнездо-

вий. 

Растения пришкольного участка, их названия. Выявление внешних отличительных 

признаков на основе сравнения между собой 2-3х деревьев, 2х видов кустарников. Названия и 

условия произрастания 3-4х травянистых растений. 

Труд людей весной в саду, на огороде, начало полевых работ. Сельскохозяйственные 

машины (трактор, сеялка, борона и др.). Профессии людей, связанных с полеводством 

(тракторист, агроном). 

Весенняя уборка улиц городов. Участие детей в работе на пришкольном участке. 

Родная страна. Моя Родная страна – Россия. Столица России – Москва. Флаг России. 

Герб России. Гимн России. Эмблема родного города. Санкт-Петербург – культурная столица 

России. Достопримечательности родного города. 

Здравствуй, лето! Сезонные изменения в природе. Наступление жарких дней (летний 

зной), прогревание водоемов, полное распускание листьев, увеличение светового дня, разно-

травье. Названия летних месяцев. Охрана природы. 

Лес летом. Названия 4-5 летних цветов, их описание (по форме, размеру, цве-

ту). 

Название составных частей цветка (корень, стебелек, листья, лепестки). 

Названия 3-4 насекомых, характерных для данной местности (бабочка, пчела, гусени-

ца, комар и др.). Польза и вред, приносимые насекомыми. 

Летом на реке. Названия 2-3х рыб, характерных для данной местности (сом, щука, ка-

рась и др.). Части тела рыб (плавники, хвост, жабры). 

Обобщающие понятия: насекомые, рыбы. 

Труд людей летом. 

Развлечения детей летом. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-логопедом (по 2 часа в 

1,2 классах, по 4 часа в 3,4 классах). В календарно-тематическом планировании 1-3 классов 
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темы подразделяются на лексические темы и темы, связанные с изучением правил русско-

го языка. Учитель-логопед проводит занятия на лексические темы. 

В календарно-тематическом планировании 4 классов все темы связаны с изучени-
ем и закреплением правил русского языка. 
 

2.1.15 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Формирование культуры речевого общения у младшего школьника - одна из важнейших 

задач обучения. Обучение учащихся с расстройством аутистического спектра представляет 

для педагогов значительную проблему, так как у большинства детей есть проблемы с общени-

ем с другими людьми. Специфика коммуникативной деятельности младших школьников про-

является в задержке языкового развития, трудности с пониманием обращенной речи, в разры-

ве между пониманием речи и способностью к выражению, в недостаточном внимании к речи 

собеседника, дети не понимают коммуникативных намерений собеседника; в слабой интен-

сивность мимики, жестикуляции. У детей с расстройством аутистического спектра наблюда-

ется недостаточное развитие вербальной и невербальной коммуникации. В значительной сте-

пени это обусловлено недостаточным уровнем развития коммуникативного поведения. Для 

преодоления низкой коммуникативной активности обучающихся с РАС в структуру учебного 

плана введен коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения», способст-

вующий формированию коммуникативных навыков. 
 

Цели и задачи коррекционного курса 
 

Основной целью формирования коммуникативного поведения у обучающихся c РАС яв-

ляется активизация навыков вербальной и невербальной коммуникации в различных социаль-

ных ситуациях, их подготовка к жизни в современном обществе. 

В ходе реализации программы по формированию коммуникативного поведения ре-

шаются следующие взаимосвязные задачи: 

- обеспечение системного подхода к созданию условий для развития у детей с ограни-

ченными речевыми способностями возможности выражать свои желания, быть услышан-

ными своими близкими и обществом; 

- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

-      -коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

- активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение 

мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 

- развитие коммуникативных навыков обучающихся, их использование в различных ви-

дах учебной и внешкольной деятельности. 

Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у обучающихся с расстройством 

аутистического спектра навыки элементарной устной коммуникации. Реализация программы 

курса осуществляется с учетом особенностей развития обучающихся с РАС. Компенсация 

особенностей развития достигается путем организации обучения разным по уровню сложно-

сти видом труда, с учетом интересов воспитанников, в соответствии с их психофизическими 

возможностями, с использованием индивидуального подхода, эмоционально-благополучного 

климата в классе, разнообразных форм деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой 

и понятной цели деятельности, использованием различных видов помощи, стимуляции позна-

вательной активности, использования игровых приемов, дидактических игр, развития психи-

ческих процессов, большого количества наглядности. 
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Общая характеристика коррекционного курса 
 

Специфика коммуникативной деятельности младших школьников проявляется в задержке 

вербального вида мышления (словесно-логического) трудности с пониманием обращенной 

речи, в разрыве между пониманием речи и способностью к выражению, в недостаточном вни-

мании к речи собеседника, дети не понимают коммуникативных намерений собеседника; в 

слабой интенсивности мимики, жестикуляции. У детей с расстройством аутистического спек-

тра наблюдается недостаточное развитие вербальной и 

невербальной коммуникации. В значительной степени это обусловлено недостаточным уров-

нем развития коммуникативного поведения. 

Для преодоления низкой коммуникативной активности обучающихся с РАС в структуру учеб-

ного плана введен коррекционный курс «Формирование 

коммуникативного поведения», способствующий формированию коммуникативных навыков. 
 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 
 

На изучение курса «Формирование коммуникативного поведения» в 1 первом классе 

отводится по 2 часа в неделю, курс рассчитан на 66 часов (33 учебные недели). Из них 29 

учебных недель (58 занятий), 4 недели (8 занятий) отводятся на диагностику. 
 

Длительность занятий в первом классе в соответствии с рекомендациями АООП растет 

постепенно: с 25–30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, на-

чиная со второго полугодия. 

Класс Количество  Количество Общее Количество Количество 

учебных не- 

занятий в дель количество часов, часов, 

неделю в году часов отведенных на 
 

педагогическое 

обследование 

отведенных на 

коррекцион-

ные 

занятия 
 

1 класс 2 33 66 8 ч.(4 недели) 58ч. 
 
 
 
 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса В конце 1 класса 

обучающийся может уметь: 

- Называть своё имя; 

- Реагировать на обращение поворотом головы, взглядом; 

- Подражать движениям и речи взрослого человека; 

- Выражать свои намерения посредством тотальной коммуникации 
(использования предметных, жестовых, графических символов) 

-Отслеживать жесты собеседника и правильно их воспринимать в процессе общения 
 

- Правильно и точно использовать жесты (увеличивается количество используемых жестов) 

- Восполнение пробелов познавательного развития учащихся путем обогащения их чувствен-

ного опыта, организации предметно-практической деятельности; 

- Специальную подготовку учащихся к восприятию новых и трудных тем; 

- Обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без на-

глядных опор, в умственном плане); 

- Развитие мелкой моторики, владение навыками каллиграфии; 
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- Умение планировать деятельность, работать по словесной и письменной инструкции, ал-

горитму; 

- Формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

- Развитие общеинтеллектуальных умений и навыков; 

- Активизацию познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового воспри-

ятия; 

- Активизацию словаря обучающихся в единстве с формированием коммуникативного по-

ведения; 

- Воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к учебным 
предметам; 

- Развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности; 

- Формирование основ учебной деятельности, положительной мотивации к обучению; 

- Формирование жизненных компетенций нужных для коммуникации. 
 

Таким образом, программа коррекционной работы обеспечивает возможность развития 

коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодей-

ствия со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем мире и собст-

венных возможностях. 
 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного кур-

са 
 

Предметные результаты по формированию коммуникативного поведения включают освое-

ние обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, знания и 

навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной кате-

гории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

- применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя 
(выражать свои просьбы, желания с использованием простых этикетных слов); 

- знать и применять элементарные правила речевого общения; 

- уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить элементарные сведе-

ния о себе – имя, домашний адрес); 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

- выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь на образец речи 

или анализ речевой ситуации; 

- использовать изученные речевые алгоритмы при общении; - использовать речевые алго-

ритмы при общении в различных ситуациях. 

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты вклю-

чают: 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодейст-

вия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных соци-

альных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, состав-

ляют основу этих результатов. 
 

Метапредметные результататы: 
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

9) осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, тех-

нических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

12) умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета. 
 

3) СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА. 

«Формирование коммуникативного поведения» представлено следующими разделами: 

невербальная коммуникация, вербальная коммуникация, моделирование и разыгрывание ти-

пичных жизненных 

ситуаций. Учебный материал в предложенных разделах, имеет концентрическую структуру и, 

в достаточной степени, представляет основы коммуникативной практики необходимые, как 

для успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для подго-

товки обучающихся данной категории к эффективной коммуникации в современном общест-

ве. 
 
 
 

№ Разделы курса 
 

Невербальная 

коммуникация 
 
 

1 

Содержание 
 

-распознавание различных эмоциональных состояний 

- отслеживать жесты собеседника и правильно их восприни-

мать в процессе общения 

- демонстрация подходящих к случаю жестов 

-рассматривание разных поз людей в различных ситуациях 

- прослушивание звуковых эмоциональных записей 

- крик, плач, смех, вскрики, неразборчивый шёпот с оттенком 

тревоги, страха, радости и других эмоций. 
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2. 

 
 
 

3 

Вербальная 
коммуникация 
 

Моделирование и 

разыгрывание 

типичных жизненных 

ситуаций 

 

Подбор нужных этикетных и речевых формул 
приветствия и прощания, знакомства, 
извинения, просьбы. 

Прогнозирование коммуникативной ситуации 

(рассматривание рисунка) 

Проигрывание ситуаций из реальной жизни. 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТ-

ВИЙ 
 

2.2.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

НОО 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального обще-

го образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики универ-

сальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в младшем школь-

ном 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 лично-

стного 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 ответ-

ственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудни- 

честву и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каж-

дого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения различных комму-

никативных задач; 

- опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принци-

пов нравственности и гуманизма: 

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

стремления следовать им; 

- ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, ви-

ны, 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 позна-

ния и творчества; 

- формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

- формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 
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окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к сво-

им 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 част-

ности 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 коррекци-

онно-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 обу-

чающегося 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 ини-

циативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных ин-

теллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и вообра-

жения, в т.ч. в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информацион-

ного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универ-

сальность 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 изу-

чаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способ-

ствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают ус-

пешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (вир-

туальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 
 

2.2.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных 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- 
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познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

- ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на по-

нимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия со-

ответствующих 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 поступ-

ках; 

- ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности; 

- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нор-

мам 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 реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

- адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов 

деятельности; различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оцен-

ки и учёта характера сделанных ошибок, 

- использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учеб-

ной деятельности; 

- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, циф-

ровые), 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 реше-

ния задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять сущест-

венную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и класси-

фикацию), 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; 
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- 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 реше-

ния различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника-

ции, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром; 

- научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для 

решения различных коммуникативных задач; 

- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 
 

2.2.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

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; 
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- 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 причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- на доказательство; 

- на выдвижение гипотез и их обоснование; 
- 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. 
 

2.2.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учеб-

ных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию, от на-

чального к основному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существую-

щей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляю-

щую образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы началь-

ного 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 об-

щего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образова-

ния. 
 

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 морфофункциональ-

ной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических способ-

ностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 
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возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а за-

тем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; ос-

воение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го-

товность, сформированность Я-концепции 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 жела-

ние детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной активно-

сти. Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с до-

минированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному об-

щению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного со-

держания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудни-

чества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформиро-

ванность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физиче-

ских возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характе-

ра отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных ка-

честв, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм прояв-

ления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального пред-

восхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному об у-

чению является сформированность высших чувств - нравственных переживаний, интеллекту-

альных 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 сформиро-

ванность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к шко-

ле включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), пе-

реход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, опреде-

лённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обоб-

щающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм кон-

текстной 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, ос-

новывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и ус-

тойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ-

ленность 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 
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правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, ис-

пользуя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-

ности: сюжетно-ролевой 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 пе-

реходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения опре-

делённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост нега-

тивного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения пове-

дения, 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 дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мо-

тивы, учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

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 ориента-

ция на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование уме-

ния учиться, которое обеспечивается формированием системы УУД, а также на положениях 

ФГОС дошкольного образования, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения до-

школьного 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 для обучающихся с ЗПР осуществляется на 

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

лированных 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 обучающимися с ЗПР, позво-

ляющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления инди-

видуального 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 обу-

чающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной общеобразова-

тельной программой начального общего образования, в т.ч. организация индивидуальных и 

фронтальных занятий по развитию обучающихся с ЗПР; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полно-

ценной 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 представите-

лям) 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, обеспечи-

вающих обучающимся с ЗПР удовлетворение особых образовательных потребностей, их инте-

грацию (инклюзию) в образовательной организации и освоение ими АОП НОО. 

(Данный перечень может включать: 

- игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций (сенсорных, мо-

торных, 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. 

Конкретный перечень мероприятий разрабатывается образовательной организацией.) 
 

2.3.3. Принципы программы коррекционной работы 

Принципы коррекционной работы: 
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1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с уче-

том его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, мето-

дов 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 коррекцион-

ной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможно-

стей психофизического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи специа-

листов 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, обеспечиваю-

щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в дея-

тельности 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 обучающе-

гося и успешность его интеграции в общество. 
 
 

2.3.4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

включает: 

- 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 специали-

сты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания ФАОП 

НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствую-

щим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоле-

ния возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплекс-

ное 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; 

 

105



- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа; 

- психолого-педагогическая работа. 
 

Диагностическая работа 
 

Цель диагностической работы: своевременное выявление у обучающегося с ТНР особых 

образовательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию психолого-

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 
 

Диагностическая работа включает: 
 

 проведение комплекс- систематический мо-  систематиче-

ного психолого- ниторинг (в конце ский мониторинг 

педагогического обследования каждой учебной чет- достижения обучаю-

обучающихся при поступле- верти) достижения щимися планируемых 

нии в образовательную орга- обучающимися пла- результатов коррек-

низацию с целью выявления нируемых результа- ционно-развивающей 

их особых образовательных тов освоения Про- работы 

потребностей граммы 
 

 изменение коррекцион-  изучение со-  другое. 

ной программы по результа- циальной ситуации 

там обследования в соответст- развития и условий 

вии с выявленными особенно- семейного воспита-

стями и потребностями обу- ния 

чающихся 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы 

 психоло-

го-

педагогическая 

диагностика для 

оптимизации 

коррекционной 

помощи обу-

чающимся с 

ТНР; 



 
 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель коррекционно-развивающей работы: оказание своевременной специализированной помощи 
в освоении содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом, 
а также речевом развитии обучающихся с ТНР. 

Коррекционно-развивающая работа включает (коррекционно-развивающие занятия по про-
грамме коррекционной работы в объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. 

Санитарно-эпидемиологических требований): 

 составление индивидуаль-  формирование в классе  организация внеуроч-

ной программы психологического психологического климата             ной деятельности, на-

сопровождения обучающегося комфортного для всех обучаю-            правленной на разви-

(совместно с педагогическими ра- щихся;                                                        тие познавательных 

ботниками);                                                                                                              интересов обучаю-

щихся, их общее соци- 
ально-личностное раз-
витие; 

 развитие        эмоционально-  разработка оптимальных  организацию и про-
волевой и личностной сферы обу-     для развития обучающихся с     ведение специалистами ин-
чающегося и коррекцию его пове- ЗПР групповых и индивидуаль- дивидуальных и групповых 
дения;                                                     ных коррекционных программ     занятий по психокоррек-

(методик, методов и приёмов     ции, необходимых для пре- 
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обучения) в соответствии с их одоления нарушений разви-
особыми образовательными по- тия обучающихся; 
требностями; 

 социальное сопровождение другое. 

обучающегося в случае не- 

благоприятных условий жиз- 

ни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-
образовательного процесса реализуется через: 

Урок Коррекционно-развивающие Психологическое и соци-
(содержание и организацию обра-                         занятия ально-педагогическое 

зовательного процесса) (в рамках внеурочной деятель- сопровождение 
Цель: индивидуальный и диффе-     ности в форме специально ор-     Цель: активное воздействие 
ренцированный подход, несколько     ганизованных индивидуальных     на процесс формирования 
сниженный темп обучения, струк-     и групповых занятий: психо-         личности в детском возрас-
турная упрощенность содержания,      коррекционные и логопедиче-      те и сохранение ее индиви-
повторность в обучении, актив-       ские занятия, занятия ритми-       дуальности,      осуществляе-
ность и сознательность в обуче-                            кой)                            мое на основе совместной 
нии.                                                        Цель – коррекция недостатков деятельности     социального 

познавательной и эмоциональ- педагога, врача (при нали- 

но-личностной сферы детей чии), логопеда, психолога, 

средствами изучаемого     про- педагогов и других спе-

граммного материала.                      циалистов. 

коррекция поведения уча-

щихся группы риска, деви-

антного поведения. 

Систему ДО Социально- 
Цель: педагогическую поддерж-
развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка, пси-                          ку 
хокоррекция его поведения (работа, направленная на личностные и 

метапредметные результаты) 
 

Основные направления коррекционной работы: 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи; 

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью преду-

преждения негативного отношения к учёбе, 

- ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специ- 

ального сопровождения обучающегося с ЗПР. 
 

Курсы коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязатель-

ными коррекционными курсами: 

- «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» 

(фронтальные и (или) индивидуальные занятия), 

- «Ритмика» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

107



Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психо-

коррекционные)». 

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 дифферен-

циация звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расши-

рение и уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры ре-

чевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие ком-

муникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, фор-

мирование 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 познаватель-

ных процессов). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психо-

коррекционные)». 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодейст-

вия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом 

и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

- диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование выс-

ших 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 сво-

ему «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 навы-

ков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное по-

нимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произ-

вольной 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, музы-

ка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмо-

ционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здо-

рового образа жизни у обучающихся. 
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Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено образователь-

ной 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 потребно-

стей обучающихся с ЗПР. 

Программы коррекционных курсов размещены в Содержательном разделе АОП НОО: 

- рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» - п.2.1.11; 

- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие (логопедиче-
ские) занятия» - п. 2.1.12; 

- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие (психокоррек-

ционные) занятия» - п.2.1.13. 
 

Консультативная работа 
 

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, возникающих у участни-
ков образовательных отношений в процессе освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО. 

- выработка совместных рекомендаций спе-

циалистами, работающими в образовательной 

организации, и родителями (законными пред- 

ставителями) по реализации основных на-

правлений коррекционно-развивающей рабо-

ты с каждым обучающимся, выбору индиви-

дуально-ориентированных методов и приёмов 

образования и др 

- оказание консультативной помощи 

родителям (законным представителям) по 

вопросам семейного воспитания, образования 

и проведения коррекционно-развивающей 

работы во внешкольное время; 

- психолого-педагогическое консульти-

рование педагогических работников по реше-

нию проблем в развитии и обучении, поведе-

нии и межличностном взаимодействии кон-

кретных обучающихся; 
 
 
 
 

- другое. 

 
 
 
 

Информационно-просветительская работа 

Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (законных представителей) 

по вопросам, связанным с особенностями организации образовательного процесса и удовле-
творения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

- проведение тематических выступлений - оформление информационных стендов, 

для педагогических работников и родителей печатных и других материалов; 

(законных представителей) по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей 
обучающихся с ЗПР; 

- психологическое просвещение педаго- - психологическое просвещение родите-

гических работников с целью повышения их лей (законных представителей) с целью фор-

психологической компетентности;                         мирования 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; 
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Сетевое взаимодействие внутри ОУ 

Сетевое взаимодействие с различными организациями города 
 
 
 

учитель

 


логопед 

 
 

психолог 

ПМПк 
 
 
 
 
 
 

дети с ТНР 

 
 

классный ру- 

ководитель 
педагоги сис-

темы ДО 
 

педагог- 

 
 
 

социальный 

педагог 

медицинский 

работник 

 
 
 

Формы работы специалистов ППМК сопровождения 
- Профилактические и просветительские беседы. 

- Индивидуальные и групповые занятия с элементами тренинга, ролевые игры. 

- Консультирование участников образовательного процесса. 

- Наблюдение за детьми на уроках и во внеурочное время. 

- Диагностика. 

- Диспуты, акции, викторины, олимпиады. 

- Оформление тематических стендов. 

- Выпуск буклетов, памяток, информационных листов. 

- Оформление информационных страничек на школьном сайте. 
 

Направления взаи-

модействия 

Социально-психолого-

педагогическое 
 
 
 
 
 
 

Медико-социальное 
 
 
 
 
 
 
 

Культурно-досуговое 
 
 
 

Спортивно- 

Цели взаимодействия 
 

Оказание квалифицирован-

ной социальной, психологи-

ческой и педагогической по-

мощи детям с ОВЗ и их роди-

телям, создание условий для 

успешной социальной адап-

тации. 

Оказание квалифицирован-

ной медико-социальной по-

мощи детям с ОВЗ и их роди-

телям, помощь в профилак-

тике здорового образа жизни 
 
 

Создание условий для орга-

низации 

досуга и отдыха детей с ОВЗ 

и их родителей. 

Создание условий для прове- 

Участники взаимодействия 
 

Социальная защита, муниципаль-

ные административные структуры, 

муниципальное бюджетное учреж-

дение центр профилактики и соци-

альной адаптации «Семья». 
 
 

Городской центр медицинской 

профилактики,          муниципальное 

бюджетное учреждение центр про-

филактики и социальной адаптации 

«Семья», социальная защита, му-

ниципальные       административные 

структуры. 

Социальная защита, общее и до-

полнительное образование, ДДТ, 

муниципальные административные 

структуры. 

Социальная защита, общее и до- 
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оздоровительное 
 
 
 
 
 

Предпрофессиональная 

ориентация и адапта-

ция 
 
 

Связь с родительской 

общественностью 

 

дения социальной реабилита-

ции детей с ООП средствами 

физической культуры и спор-

та. 
 

Создание условий для прове-

дения предпрофессиональной 

ориентации социально-

трудовой и профессиональ-

ной реабилитации 

Создание условий для фор-

мирования позитивного об-

щественного мнения в под-

держку оказания помощи де-

тям с ОВЗ и их родителям 

 

полнительное образование, город-

ской центр медицинской профи-

лактики муниципальные медицин-

ские учреждения муниципальные 

административные структуры. 

Социальная защита, муниципаль-

ные медицинские учреждения, му-

ниципальные административные 

структуры. 
 

Социальная защита, общее и до-

полнительное образование, муни-

ципальное бюджетное учреждение 

центр профилактики и социальной 

адаптации «Семья», муниципаль-

ные медицинские учреждения, му-

ниципальные административные 

структуры. 
 

2) социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образо-

вательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического раз-

вития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопро-

сам 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: 

№ Наименование 

п/п              организации 
 

1 Территориальная пси-

холого-медико-
педагогическая комис-

сия города Кургана 

2          Центральная ПМПК 
Курганской области 

Содержание (предмет) 

взаимодействия 

/ социального партнерства 

Обследование обучающихся, 

методические          рекомендации, 

консультирование 

педагогических работников 

Основание (договор, 

соглашение, протокол 

о намерениях и др.) 

договор 

 

2.3.7. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР 

Представлены в АОП НОО в п.3.5. 

2.3.8. Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

Представлены в АОП НОО в п.1.2. 
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2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответствует требова-

ниям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей програм-

мы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания 

для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Цель и задачи воспитания 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответствует требова-

ниям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей програм-

мы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 
 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется со-

держанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые за-

креплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвари-

антное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осу-

ществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является раз-

витие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные цен-

ности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потен-

циал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цели воспитания обучающихся: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному на-

следию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окру-

жающей среде. 

Задачи воспитания: 
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, ко-

торые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традици-

ям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурно-

го опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения получен-

ных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 
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- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самооп-

ределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
 

Подходы и принципы планирования и организации воспитательной деятельности 
Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществ- 

ляется на основе следующих подходов: 

- аксиологического, 

- антропологического, 

- культурно-исторического, 

- системно-деятельностного, 

- личностно-ориентированного 

и с учётом принципов воспитания: 

- гуманистической направленности воспитания, 

- совместной деятельности детей и взрослых, 

- следования нравственному примеру, 

- безопасной жизнедеятельности, 

- инклюзивности, 

- возрастосообразности. 
 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 
 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, береж-

ного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, кото-
рые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 
опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответ-
ствии с ФГОС НОО. 
 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образова-

тельной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятель-

ности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской иден-

тичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование россий-

ского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 
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3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомо-

щи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на ос-

нове российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результа-

там труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, от-

ветственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом лично-
стных интересов и общественных потребностей. 
 

Целевые ориентиры, выделяемые в связи с возрастными особенностями обучающихся уровня 

начального общего образования, заключаются в их готовности руководствоваться ценностями 

и приобретении первоначального опыта деятельности на их основе. 
 
 

Целевые ориентиры 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 
России, её территории, расположении. 

 Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 
уважение к своему и другим народам. 

 Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, сво-

ей Родины — России, Российского государства. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 
региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

 Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 
гражданских правах и обязанностях. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 
с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и досто-
инство каждого человека. 

 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражаю-
щий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 
уважающий старших. 

 

114



 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознаю-
щий ответственность за свои поступки. 

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 
языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 
людей. 

 Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

 Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

 Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 
и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 
быту, природе, обществе. 

 Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физ-

культурой и спортом. 

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофи-
зические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

 Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

 Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, от-

ветственное потребление. 

 Проявляющий интерес к разным профессиям. 

 Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

 Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 
природу, окружающую среду. 

 Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

 Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

 Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 
в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

 Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, мно-

гообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

 Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в есте-
ственнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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РАЗДЕЛ 2. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

программы воспитания 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы МАОУ г. Кургана «СОШ № 7» составлен на 

2024-2025 учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа 

применительно к данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план школы разработан в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными. 

Участие обучающихся во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 



классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их 

планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Ответственными за организацию дел, событий, мероприятий календарного плана являются 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, социальный педагог, 

классный руководитель, педагог дополнительного образования, учитель, советник директора 

по воспитательной работе. К реализации плана воспитательной работы привлекаются 

родители (законные представители), социальные партнёры школы и сами обучающиеся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы школы включаются 

мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, 

реализуемых детскими и молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми и т. п. 
 

Модуль «Урочная деятельность» 

Мероприятия 
класс 

ы 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Визуальные образы (предметно- 

эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 
направленности) 

1–4 В 
течение года 

 Классные руководители, учителя-

предметники Замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

1–4 В 
течение года 

 Классные руководители, учителя-

предметники Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

2–4 В 
течение года 

Классные руководители,  учителя-

предметники Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 1–4 В 
течение года 

Учителя-предметники, классные 

руководители, Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 1–4 В 
течение года 

Учителя-предметники, класснве 
руководители,  
Замдиректора по УВР Замдиректора 
по ВР 

Школьная научно-практическая 

конференция «Знание-поиск-творчество- 

труд» 

2–4 Апрель Учителя-предметники, 

классные руководители, 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 
Руководители ШМО 

Сентябрь 

День окончания Второй мировой 
войны. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Информационная минутка 

1–4 02.09 –07.09  Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

День Байкала (информационная минутка) 1-4 04.09 Классные руководители,  

Замдиректора по ВР 

Международный день охраны озонового 

слоя (информационная минутка на уроках) 
3-4 16.09 Классные руководители, 

бЗамдиректора по ВР 



Международный день 

распространения грамотности. 
Информационная минутка   

1–4 09.09 Классные руководители 
Замдиректора по ВР 

     

Ко дню рождения русского 

ученого, писателя К.Э. Циолковского 

(информационная  минутка) 

1–4 16.09 Классные руководители , 

библиотекарь, Замдиректора по ВР 

Всемирный день рек 
(информационная минутка)   

1-4 23.09 Классные руководители , 

библиотекарь, Замдиректора по ВР 

Правила учебных кабинетов 1–4 В 
течение месяца 

Классные руководители 
,Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Международный день музыки 

(информационная минутка на  уроках 
музыки) 

1–4 07.10 Учителя музыки Замдиректора по 

ВР 

Всемирный  день  животных 
(информационная минутка) 

1-4 07.10 Классные руководители 
Замдиректора по ВР 

Ко дню рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны Цветаевой  

(информационная  минутка) 

 4 10.10 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Уроки-турниры, посвященные 
Всемирному дню математики 

3–4 14.10 Классные руководители 
Замдиректора по ВР 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки 

1–4 28.10 Классные руководители 

Заведующая библиотекой 
Замдиректора по ВР 

Международный день Черного 

моря(информационная минутка на уроках) 
2-4 31.10  Классные руководители  

географии Замдиректора по ВР 

Ноябрь 

День народного единства 
(04.11)(информационные минутки) 

1–4 04.11 Классные руководители 
Замдиректора по ВР 

Ко дню рождения поэта, драматурга, 
переводчика Самуила Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

1–4 04.11 Школьный библиотекарь 
Замдиректора по ВР 

Ко дню рождения писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича Мамина- Сибиряка  

(информационная минутка) 

4 07.11 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России (информационная 

минутка) 

1–4 11.11 Классные руководители, Учитель 

ОБЗР Замдиректора по ВР 

День Государственного герба Российской 
Федерации (информационная минутка)       

1–4 25.11-30.11 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

День неизвестного  солдата   
(информационная минутка ) 

1–4 02.12 Классные руководители 
Замдиректора по ВР 

Международный день инвалидов 
(3.12) (информационная минутка) 

1– 4 02.12 Классные руководители 
Замдиректора по ВР 

День добровольца (волонтера) в 
России (5.12) (информационная минутка) 

1– 4 09.12 Классные руководители 
Замдиректора по ВР 



День Героев Отечества 
(9.12) (информационная минутка) 

1 – 4 09.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

День Конституции Российской 

Федерации (12.12) (информационная минутка) 

4 12.12 Классные руководители 
Замдиректора по ВР 

Январь    

День заповедников и национальных 
парков (информационная минутка) 

1-4 09.01  Классные руководители 
Замдиректора по ВР 

Всемирный день снега 5-9 21.01 Учителя физ.культуры 

День памяти жертв Холокоста 
(информационная минутка ) 

3–4 27.01 Классные руководители 
Замдиректора по ВР 

День открытия  Антарктиды 

(информационная  минутка) 

5-9 27.01 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

День российской науки (08.02) 

(информационная минутка) 

4 10.02 Классные руководители 
Замдиректора по ВР 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

(15.02) (информационная минутка) 

1–4 17.02 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день родного языка 
(21.02) 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

1-4 21.02 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

и 

Март 

Всемирный день дикой природы 
(информационная минутка) 

1-4 03.03 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Ко дню рождения К.Д. Ушинского 

(информационная минутка  на уроках 
литературы) 

3–4 03.03 Классные руководители 
Замдиректора по ВР 

и 

Ко дню рождения С.В. Михалкова 
(информационная  минутка на уроках 
литературы) 

1 – 4 17.03 Классные руководители 
Замдиректора по ВР 

и 

Неделя математики 2–4 10.03–15.03 Классные руководители 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

День воссоединения Крыма с Россией (18.03) 

(информационная минутка на ур) 

1–4 17.03 Классные руководители 
Замдиректора по ВР 

и 

Международный день  лесов 

(информационная минутка) 

1-4 24.03  Классные руководители   

Всемирный  день  водных  ресурсов 
(информационная минутка 

3-4 24.03 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

1–4 24.03–29.03 Учитель музыки 
Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Ко дню рождения писателя 

М. Горького (библиотечные уроки) 

3–4 28.03 Классные руководители 

Заведующая библиотекой 

Замдиректора по ВР 

и 

Акция «Час Земли» 1-4 31.03 Классные руководители 
Замдиректора по ВР 

Апрель 



Ко дню рождения С.В. Рахманинова (01.04) 

(информационная минутка на уроках 
музыки) 

1–4 01.04 Учитель музыки Замдиректора по 

ВР 

Ко дню рождения А.Н. Островского 4 14.04  Классные руководители 

(информационная минутка )     
Замдиректора по ВР 

День космонавтики  (12.04) 

(информационная  минутка на  уроках 
окружающего мира) 

1–94 14.04 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день Земли 
(информационная минутка) 

1–4 21.04 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день памяти о 
чернобыльской катастрофе 

3-4 28.04 Классные руководители 
Замдиректора по ВР 

День российского парламентаризма 

(информационная минутка) 

3–4 28.04 Классные руководители 
Замдиректора по ВР 

День пожарной охраны РФ 1-4 30.04 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 
Май 

Ко дню основания Черноморского 

флота (13.05) (информационная минутка на 
уроках истории) 

1–4 12.05 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Ко  дню основания  Балтийского 
флота (информационная минутка на уроках 

истории) 

2–4 19.05 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

День государственного флага Российской 

Федерации (информационная минутка   на   

уроках   истории   и 
обществознания) 

1–4 19.05 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

День  славянской  письменности  и 
культуры (информационная минутка на 

уроках русского языка) 

2-4 23.05 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Мероприятия К 
лассы 

Сроки проведения Ответственные 

Разговоры о 
важном 

     1-4 Каждый понедельник Классные руководители 

Орлята   1-4 Согласно 
расписанию занятий ВД 

Педагог- навигатор по 

профориентации 

Россия мои 
горизонты 

–   - Каждый четверг Классные руководители 

«Движение 
первых» 

  1-4 Согласно 
Расписанию занятий ВД 

Советник директора по воспитанию 

Спортивный клуб (ШФСК)  1-4  Согласно расписанию 
занятий ВД 

Руководитель  ШФСК,  педагоги 
внеурочной деятельности 

Совет 
лидеров 

2-4 Не реже 
раза в месяц 

1 Педагог-организатор, советник 
директора по воспитанию 

Моя безопасность. 
  

1-4 Согласно 
расписанию занятий ВД 

Классные руководители 

Проектная 
деятельность 

3-4 В течение года Классные руководители 

Еженедельная 

организационная линейка 

5-9 Понедельник,  пятница Замдиректора по ВР, 

 Советник директора по воспитанию 

Замдиректора по УВР 
Педагог-организатор 

«Я волонтер» 3-4 Согласно 
расписанию занятий ВД 

Руководитель волонтерского 
отряда 

ДЮП - По плану Заместитель директора по ВР, 
руководитель отряда 

«Служба  - Согласно Педагоги-психологи 



медиации»  расписанию занятий ВД  

Быть гражданином: мои 

права, моя ответственность, 

мой 
выбор 

- в течение года Классные руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры о 
важном» 

1-4 Каждый 
понедельник 

Классные руководители 

Тематические классные 

 «Тропинка в профессию» 

1-4 Еженедельно 
согласно планам работы 

классных руководителей 

Классные руководители 

Классные коллективные 
творческие дела 

1-4 Согласно планам 
ВР классных руководителей 

Классные руководители 

Подготовка к участию в 
Основных школьных делах 

1-4 Согласно плану 
«Основные школьные дела» 

Классные руководители 

Экскурсии 1-\4 Не менее одного раза в  
триместр 

Классные руководители Родительские 
комитеты 

Изучение динамики развития 
классного коллектива 

1-4 В течение учебного 
года 

   Классные руководители 

Адаптация первоклассников 1 Сентябрь. 

Октябрь  Апрель 

Классные руководители Педагог-
психолог 

Шефство четвероклассников над 
первоклассниками 

4 В течение учебного 
года 

Советник директора по воспитанию, 
педагог-организатор 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы  с 
обучающимися 

1-4 По мере необходимости Классные руководители 

Адаптация вновь прибывших 
обучающихся в классе 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-
предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, 

Предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

1-4 Еженедельно Классные руководители 

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной деятельности 

Малый педсовет 
«Адаптация перволассников» 

1 Октябрь Классные руководители 1-х классов. 

Учителя-предметники 

Педагоги дополнительного 

образования 

Педагог-организатор Педагог-
психолог Социальный педагог 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с родительским 

комитетом класса 

1–4 Один раз в триместр Классные руководители 

Родительский актив Администрация 
школы (по требованию) 

Классные родительские собрания 1-4 Согласно планам ВР классных 
руководителей 

Классные руководители 1-4-х 
классов 

Администрация школы (по 

требованию) 

Цикл встреч  1-4 Один раз в полугодие Классные руководители Совет 

родителей. Родители 

 
Модуль «Основные школьные дела» 



Мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Ответственные 

День знаний 
День окончания Второй мировой 

войны 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

День  здоровья  (туристический 

слет) 

Месячник безопасности Международный
 день 

распространения грамотности 

Международный день памяти 

жертв фашизма 
Посвящение в первоклассники 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, педагог-

организатор ОБЖ, учителя 

физ.культуры, классные 

руководители 

Международный день пожилых 
людей 

Международный день музыки День учителя 

День защиты животных. Акция 

«Дай лапу, друг» 

День гражданской обороны День отца 

Международный день школьных библиотек 

1-4 Октябрь Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, педагог- 

организатор ОБЖ, учителя физ. 

культуры, классные 

руководители 

День   народного   единства. 
Презентация народных костюмов. 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

День Матери 

Декада правовых знаний 

День Государственного герба Российской 

Федерации   

1-4 Ноябрь Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, педагог- 

организатор ОБЖ, учителя физ. 

культуры, классные 

руководители 

День неизвестного солдата 
Международный день инвалидов День 

добровольца (волонтера) в 

России 

День Героев Отечества 

День Конституции Российской 

Федерации   
Новогодний марафон 

1-4 Декабрь Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, учителя истории и 

обществознания, классные 

руководители 

День полного снятия блокады Ленинграда 

(80 лет) 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста 

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

1-4 Январь Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

День российской науки (300 лет со дня 

основания Российской Академии наук) 

190 лет со дня рождения Д.И. Менделеева 

(1834-1907) – 08.02 

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 
Международный день родного 

1-4 Февраль Зам. директора по ВР, педагог- 

организатор, советник по 

воспитанию, учителя 

предметники, 

классные 

руководители 



языка 
День защитника Отечества Месячник 

оборонно-массовой и 

спортивной работы 
Неделя «Ай, да, Масленица!» 

   

Международный женский день День 

воссоединения Крыма с 

Россией (10 лет) 

Всемирный день театра Месячник 
профориентации Проект «Театральные 

сезоны», 

посвященные 225-летию со дня 

рождения А.С.Пушкина 
Конкурс талантов 

1-4 Март Зам. директора по ВР, педагог- 

организатор, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Месячник экологии День 

космонавтики 

Всемирный день здоровья 

1-4 Апрель Зам. директора по ВР, педагог- 

организатор, советник по 

воспитанию, учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Праздник Весны и Труда День Победы 
День детских общественных 
организаций России 

День славянской письменности и культуры 

Неделя дорожной безопасности Слет 

отличников 
Последний звонок 

1-4 Май Зам. директора по ВР, педагог- 
организатор, советник по 

воспитанию, учителя 
предметники, 

классные 

руководители 

День защиты детей День 

русского языка День России 

День памяти и скорби День 

молодежи 

1-4 Июнь Зам. директора по ВР, педагог- 

организатор, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

День семьи, любви и верности 1-4 Июль Зам. директора по ВР, 

педагог- 

организатор, советник по 
воспитанию 

День физкультурника 
День Государственного флага 

Российской Федерации 

День российского кино 

1-4 Август Зам. директора по 
ВР, педагог- 

организатор, советник по 

воспитанию, 
кл. руководители 

 
Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Ответственные 

Походы в театры, на выставки в 
выходные дни 

1-4 В 
года 

течение Классные руководители 

Экскурсии по предметам 1-4 В 
года 

течение Ответственный 
экскурсии 

за 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации, экспедиции 

1-4 В 
года 

течение Классные руководители 

Замдиректора по ВР 
Советник директора по воспитанию 

Лекции в Курганском областном 
центре медицинской профилактики 

- Сентябрь- 
декабрь 

Классные руководители 

День здоровья 1–4 Сентябрь Зам директора по ВР Советник 

директора по воспитанию 

Учителя физической культуры, 
классные руководители 

День театра 1-4 Октябрь, 
март 

Зам директора по ВР 
Советник директора по 



   воспитанию, классные руководители 

Вахты памяти у мемориальной доски 
  

- Май Зам.директора по ВР  

Советник директора по 
Воспитанию, классные руководители 

Походы выходного дня по классам 1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Ответственные 

Организацию и проведение церемоний

 поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации 

Оформление стенда 
«Государственные символы России» 

  4 В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, педагог-организатор, советник по

 воспитанию, педагог- 

организатор, 

классные руководители 

Оформление стендов «Дорожная 

безопасность», «Пожарная безопасность», 

«Подросток и закон», 

«Антитеррористическая безопасность», 

«Детский телефон доверия» 

3-4 1 раз в 
триместр 

Зам. директора по ВР, 

педагог- 

организатор, советник  по 

воспитанию, педагог-организатор, 
классные руководители, педагог- 
психолог, социальный педагог 

Оформление фотозон к праздникам   4 В течение 
года 

Зам. директора по ВР,  
зам. директора по АХР, 

педагог-организатор,  

советник по воспитанию 

Конкурс «Новогодняя сказка на 
окне» 

1-4 Декабрь Зам. директора по ВР, 

педагог- 

организатор, советник по 

воспитанию, педагог-организатор, 
классные руководители 

Акция «Окна Победы» 1-4 Май Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор, 
классные руководители 

Оформление информационного 
Стенда «Тестирование ВФСКГТО» 

1-4 Сентябрь– 
май 

Учителя физической 
культуры 

Дополнительное образование 1-4 Сентябрь– 

май 

Зам. директора по ВР,  
Педагоги ДО 

Советник директора по воспитанию 

Курсы внеурочной деятельности 1-4 Сентябрь–май Зам. директора по УВР 
Зам директора по ВР 

Инсталляция «Экологические акции школы» 2-4 Сентябрь–

май 

Зам директора по ВР 

Школьный комитет 

Афиши к мероприятиям школы/класса 1-4 Сентябрь– 

май 

Зам директора по ВР 

Советник по воспитанию     

Медиа-центр 
Педагог-организатор 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Ответственные 

Общешкольное родительское собрание 

«Закон и ответственность. Роль 

Родителей в профилактике 
правонарушений» по параллелям 

1-4 Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 



Модуль «Профилактика и безопасность» 

Классные родительские собрания 1-4 Сентябрь Классные 
руководители 

Выбор классных родительских 
советов 

1-4 Сентябрь Классные 
руководители 

Мониторинг удовлетворенности 1-4 Сентябрь Заместитель директора 
по ВР, классные руководители 

Индивидуальные консультации для 

родителей (по запросу) 

1-4 В течение года Педагог-психолог, 
соц.педагог, классные 

руководители 

Совет родителей 1-4 1 раз в четверть Директор, заместители 
директора, классные 

руководители 

Посещение семей с целью 

изучения условий проживания и 
воспитания детей. Акт ЖБУ 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Посещение по месту жительства: 

 Замещающих семей 

 Семей, в отношении которых 

проводится ИПР (семей, 

находящихся в СОПе; состоящих на 

учёте в ОП№ 2, вУФСИНе, ГБУ 

«КЦСПСиД»); 

 Семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

соц.педагог, педагог- психолог, 

классные руководители 

Консультации педагога- 
психолога, социального педагога 

1-4 По запросу Педагог-психолог, 
социальный педагог 

Индивидуальные встречи с администрацией 1-4   По запросу Администрация 

 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Выборы в классные и школьные 
органы самоуправления 

1-4 Сентябрь Классные руководители, 
педагог-организатор 

Сбор Совета лидеров 3-4 Сентябрь Педагог-организатор 

Организация работы школьного 
органа самоуправления 

4 В течение года Педагог-организатор 

Заседание актива класса 1-4 1 раз в неделю Классные руководители 

Заседание Совета лидеров 1-4 1 раз месяц Педагог-организатор 
Зам директора по ВР 

Медиацентр 4 1 раз в неделю Педагог-организатор 
Зам директора по ВР Советник по 

воспитанию 

Оформление информационного стенда 

«Школьное самоуправление» 

 4 По мере 
обновления 

информации 

Медиацентр 

Индивидуальные социальные 
проекты 

 2-4 В течение года Совет лидеров 
Первичное отделение 
«Движение первых» 

Участие в планировании, 
организации, анализе основных 

школьных дел и иных мероприятий 

  4 В соответствии 
с планом 

мероприятий 

Совет обучающихся Первичное 

отделение РДДМ 

Мониторинг определения уровня развития 
самоуправления в ученическом 

коллективе 

 4 Апрель Классные руководители, педагог- 
организатор, зам. директора по 

ВР 

 



Мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, воспитание законопослушного 

поведения 

Реализация совместного плана по 

профилактике правонарушений среди 

обучающихся с ОП   УМВД России по г. 

Кургану 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

соц.педагог, инспектор ГПДН 

День профилактики правонарушений с 

инспектором 

1-4 1 раз в месяц Заместитель директора по ВР, 

соц.педагог, инспектор ГПДН, 

инспектор ГИБДД 

Час инспектора 1-4 1 раз в триместр Социальный педагог, классные 
руководители 

Работа Совета профилактики 1-4 1 раз в месяц Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог- 

психолог, классные 
руководители 

Выявление детей, находящихся в трудной

 жизненной ситуации. 

Обследование  жилищно-бытовых 

условий. 

1-4 В течение 
года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Организация индивидуальной 

профилактической  работы с 
несовершеннолетними и семьями, 

находящихся в социально опасном 

положении 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, педагог- 

психолог, педагог-организатор 

Составление социального паспорта 

школы 

1-4 Сентябрь 

Январь 

Социальный педагог 

Диагностика по выявлению 
криминального мотива 

1-4 Сентябрь 
Октябрь 

Педагог-психолог, классные 
руководители 

Классный час по программе «Подросток 
и закон» 

4 Ежемесячно Классные руководители 

Оформление стенда «Подросток и закон» 2-4 1 раз в четверть Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Заседания методического объединения 

классных руководителей «Профилактика и 

предупреждение правонарушений 
 

1-4  В течение года Зам. директора по ВР 

Консультации для классных руководителей

   вопросам 

профилактики 
(по запросу) 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Декада правовых знаний 3-4 Ноябрь Зам. директора по 

ВР, педагог- 

организатор, советник по 

воспитанию, учителя истории и 

обществознания, 
классные руководители 

День правовой помощи детям (10.12) 1-4 Декабрь Классные руководители 

День Конституции РФ 1-4 Декабрь Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, 
классные руководители 

Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств 

Занятия по программе «Моя 

безопасность» модуль «Цени  свою 
жизнь» 

2-4 В течение года Классные руководители 

День здоровья 1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР, 
педагог- организатор, 



   советник по воспитанию, 

педагог-организатор ОБЖ, 

учителя физ. культуры, 

классные 
руководители 

Социально-психологическое тестирование - Сентябрь 

Октябрь 

Заместитель директора по ВР, 

соц.педагог, педагог-психолог, 
классные руководители 

Профилактические беседы с учащимися о 

недопустимости употребления 

наркотических   веществ,  спиртных 

напитков и табака; 

4 1 раз втриместр Классные руководители, 

социальный педагог 

Просмотр мультфильмов, фильмов,

 социальной рекламы 

профилактической направленности 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Организация работы ШФСК 1-4 В течение 
года 

Учителя физической культуры 

Лекции в Курганском областном центре 

медицинской профилактики по 
ПУПАВ 

- В течение года Классные руководители 

Профилактические  лекции с 
врачами-наркологами Курганского 
областного наркологического диспансера 

- В  течение 
года 

Заместитель директора по ВР, 
соц. педагог, классные 
руководители 

День трезвости - Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители, педагог- 

организатор 

Международный день борьбы со СПИДом - Декабрь Заместитель директора по ВР, 

соц.педагог, классные 

руководители, педагог- 

организатор 

Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом 

- Июнь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 
учителя физ. культуры 

Участие в акции «Дети России» 1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 
соц. педагог, классные 
руководители 

Профилактика суицидального поведения 

Взаимодействие с «Центром 
помощи семье и детям», «Центром 

помощи детям» 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 
соц. педагог, классные 

руководители 

Диагностика адаптации 1 Сентябрь- 
октябрь 

Педагог-психолог, классные 
руководители 

Диагностика «Социометрия» (по 
Дж.Морено) 

1-4 Сентябрь Педагог-психолог, классные 
руководители 

Занятие по программе «Моя 

безопасность» (модуль «Цени свою 
жизнь») 

2-4 В течение года Классные руководители 

Оформление стенда «Детский телефон 
доверия» 

1-4 1 раз в триместр Педагог-психолог, классные 
руководители 

Мониторинг страниц в социальной сети 
ВК 

1-4 1 раз в  триместр Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Неделя психологического здоровья 1-4 Октябрь 
Апрель 

Педагог-психолог, классные 
руководители 

Анкетирование с целью выявления 
жестокого обращения в отношении   

детей   в   семье   и 
образовательной организации 

2-4 Октябрь Педагог-психолог, классные 

руководители 

Международный день детского 
телефона доверия 

1-4 Май Педагог-психолог, классные 
руководители 

Рубрика «Помощь рядом» в 1-4 1 раз в месяц Заместитель директора по ВР, 



группе социальной сети «ВКонтакте»   педагог-психолог 

Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде 

Всероссийский открытый урок 
ОБЗР 

- Сентябрь Педагог-организатор ОБЖ, 

учителя начальных классов 

День памяти жертв терроризма - Сентябрь Педагог-организатор, 
классные руководители 

Учебная тренировка по 

антитеррористической защите 

1-4 1 раз в полугодие Администрация, 
учителя, классные руководители 

Оформление стенда 
«Антитеррористическая безопасность» 

1-4 1 раз в полугодие Зам. директора по АХР 

Всероссийский открытый урок 

ОБЗР, приуроченный ко Дню 
гражданской обороны РФ   

1-4 Октябрь Педагог-организатор ОБЗР 

Выявление обучающихся, 

принадлежащих к неформальным 

молодёжным  организациям, 
религиозным сектам. 

- В течение года Классные руководители 

Классный  час  «Экстремизм  в 
сети Интернет» 

2-4 В течение года Классные руководители 

Международный день толерантности 1-4 Ноябрь Педагог-организатор, 
классные руководители 

Занятие  по  программе  «Моя 
безопасность» (Раздел «Экстремизм – 

терроризм», «Мы разные – мы вместе») 

1-4 В течение года Классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЗР,  

приуроченный  к  празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны 

(01.03) 

- Март Педагог-организатор ОБЖ 

Конкурсы рисунков, плакатов, акций, 

направленные на профилактику 

терроризма и экстремизма, преступлений 
против личности, общества, государства 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, педагог-

 организатор, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор   ОБЖ, 
классные руководители 

День защиты детей 1-4 Июнь Педагог-организатор ОБЖ, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Месячник безопасности 1-4 Сентябрь Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные руководители 

Инструктаж по правилам 
безопасного поведения на дорогах и на 

транспорте 

1-4 Сентябрь 

Январь 

Классные руководители 

Занятия  по  программе  «Моя 

безопасность» (Раздел «Дорожная 
безопасность») 

1-4 Ежемесячно Классные руководители 

Организация и проведение недели 

безопасности дорожного движения в  

рамках  проведения  Всероссийской 

акции “Внимание – дети!” 

1-4 Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Акция «Безопасный маршрут 
«Дом-школа-дом» 

1-4 Сентябрь Классные руководители, 
педагог-организатор 

Оформление стенда «Дорожная 

безопасность» 

1-4 1 раз в триместр Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные руководители 

Олимпиада «Знатоки  ПДД» (школьный 

этап) 

4 Декабрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

Участие в конкурсах по 1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 



безопасности дорожного движения   педагог-организатор, 
классные руководители 

Организация и проведение викторин, 

конкурсов, КВН, игр, соревнований,  

экскурсий,  просмотра  видео- 

фильмов, выпуска стенных газет по 

тематике ПДД 

2-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные

 руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

Беседы, занятия с инспектором ГИБДД 

по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Просмотр видео фильмов, мультфильмов, 

направленных на профилактику 
безопасности дорожного 
движения 

1-4 В течение года Инспектор БДД, 

классные руководители 

Половое воспитание 

Беседы по формированию 
навыков культуры личной гигиены 

(профилактика педикулѐза, уход за телом,  

гигиена  ногтей  и  т.д.)  и 
соблюдению режима дня 

4 В течение года Классные руководители, 

школьный фельдшер 

Лекции в Курганском областном 
центре медицинской профилактики 

4 1 полугодие Классные руководители 

Проведение классных часов и 

индивидуальных бесед на тему 

«Профилактика ранних половых 
связей» 

- 3 триместр Классные руководители 

Акция «Красная ленточка» - Декабрь Педагог-организатор 

Проведение бесед на тему 

«Нравственные основы отношений 

юношей и девушек» 

- 2-3 триместры Классные руководители 

Цикл встреч «Пубертатный период– как 

помочь ребенку повзрослеть» 

- Один раз в 

полугодие 

Классные руководители 

Совет родителей 
Родители 

Антикоррупционное воспитание 

Размещение информации на 

информационном стенде об 

ответственности за коррупционные 

действия 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Проект «Антикоррупционная 
азбука» 

1-4 Декабрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

Международный день борьбы с 

коррупцией. (09.12) 

1-4 Декабрь Зам.директора по ВР, педагог- 

организатор, классные 
руководители 

Беседа с инспектором ПДН «О 
коррупции» 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Законопослушное поведение. Безопасность 

Проведение инструктажей по 
охране труда (первичный, повторный) 

1-4 Сентябрь 
Январь 

Классные руководители 

Целевые и внеплановые 
инструктажи по охране труда 

1-4 По мере 
необходимости 

Классные руководители 

Занятие  по  программе  «Моя 
безопасность» 

1-4 2 раза в месяц Классные руководители 

Месячник безопасности 1-4 Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

Классные часы по безопасности 
в сети Интернет 

1-4 1 раз в полугодие Классные руководители 

Учебная тренировка по 
пожарной безопасности 

1-4   2 раза в год Администрация, классные 
руководители, учителя школы 

Оформление стенда «Пожарная 1-4 1 раз в триместр Заместитель директора по ВР, 



безопасность»    педагог-организатор, 
классные руководители 

День защиты детей 1-4 Июнь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

Памятки по безопасному поведению на 

водных объектах в осенне- зимний, 

весенний, летний периоды, на железной 

дороге, по электробезопасности, пожарной 

безопасности, безопасности в быту, на 
природе, на улице, дома и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Встречи с сотрудниками МЧС и 
ПЧ 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Экскурсии в пожарную часть 1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Участие в конкурсах по 

пожарной безопасности 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные руководители 

Организация и проведение викторин, 

конкурсов, КВН, игр, соревнований,  

экскурсий,  просмотра  видео- 

фильмов, выпуска стенных газет по 

пожарной безопасности 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, педагог- 

организатор ОБЖ, классные 

руководители 

 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Дни открытых дверей - Сентябрь 
Январь 

Детский дом творчества 
«Синяя птица», «Мостовик», 

«Тхеквондо»  

Социальные проекты благотворительной, 
экологической, патриотической,  
трудовой направленностей 

4 По согласованию Драматический театр 

Современник Краеведческий 

музей, Музей истории города 

Кургана Художественный 
Музей. Библиотека, ЦКиД 

«Спутник» 

Экскурсии, внеурочные занятия, акции 1–4 По согласованию Драматический театр 

Современник Краеведческий 

музей, 
Музей истории города Кургана 

Художественный музей 

   

Профессиональные пробы, 
дни открытых дверей 

- По согласованию Курганский педагогический 

колледж, Курганский 

государственный колледж, 
Курганский промышленный 

техникум, Курганский 

технологический колледж, 
курганский  базовый 
медицинский колледж 



 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Кла 
ссы 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Занятия по программе «Тропинка в 
профессию» 

1-4 Еженедельно Классные руководители 
Зам директора по ВР 

Реализация программ внеурочной 

деятельности «Билет в будущее», 

«Проектория» 

- В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, педагог- 

психолог, классные 

руководители, педагог- 

навигатор 

Экскурсии на предприятия и 
организации города 

2-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, педагог- 

психолог, классные 
руководители 

Дни  открытых  дверей  в СУЗ, 
ВУЗах 

- В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, педагог- 

психолог, классные 
руководители 

Профтестирование - Октябрь Классные руководители, 
педагог-психолог 

Профтестирование - Февраль Классные руководители, 
педагог-психолог 

Городская профильная смена 
«Город молодых» 

- Октябрь- 
ноябрь 

Зам. директора по ВР 

Марафон «В мире профессий» - В течение года Педагог-организатор, педагог- 
психолог, классные 

руководители 

Месячник профориентации 4 Март Заместитель директора по ВР, 
советник по воспитанию, 

педагог-организатор, педагог- 
психолог, классные 
руководители 

Реализация профминимума - В течение года Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по УВР, 

педагог-навигатор, педагог- 

психолог, классные 
руководители 

 
Модуль «Трудовое воспитание» 

Мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Ответственные 

Школьная акция «Зеленая весна»,  
сбор макулатуры «Бумагу- в дело» 

1-4 Сентябрь 
Апрель 

Классные руководители 

Организация дежурства в классе, 
рекреациях, столовой 

- В течение года Зам. директора по ВР, УВР, 
классные руководители 

Организация трудового 

воспитания в рамках уроков технологии 

1-4   В течение года Учителя начальных классов 

Организация работы на 

пришкольном участке в летнее время 

- Июнь-август (по 

графику) 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 
учителя 

День генеральной уборки в классе - 1 раз в месяц Классные руководители 

 

 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

Мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

День окончания Второй мировой 
войны 

1-4 Сентябрь Педагог-организатор, классные 

руководители 



День памяти жертв терроризма 1-4 Сентябрь Педагог-организатор, классные 
руководители 

Классные  часы  по  программе 
«Разговоры о важном» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация и проведение 

церемоний поднятия  (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации 

1-4 В течение года 

(каждый 

понедельник) 

Заместители директора, 

классные руководители 

Экскурсии, уроки в школьном 
музее, музеях города, уроки мужества 

1-4 В течение года Классные руководители 

День народного единства 1-4 Ноябрь Педагог-организатор, классные 
руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 Ноябрь Зам. директора по ВР, педагог- 

организатор, советник по 

воспитанию, учителя 

предметники, 
классные руководители 

День неизвестного солдата 1-4 Декабрь Педагог-организатор, классные 
руководители 

День героев Отечества 1-4 Декабрь Педагог-организатор, классные 
руководители 

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

1-4 Январь- февраль Зам. директора по ВР, педагог- 

организатор, советник по 

воспитанию, учителя 

предметники, 
классные руководители 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 

1-4 Январь Зам. директора по ВР, педагог- 

организатор, советник по 

воспитанию, учителя 

предметники, 
классные руководители 

День полного снятия блокады 

Ленинграда 

1-4 Январь Зам. директора по ВР, педагог- 

организатор, советник по 

воспитанию, учителя 

предметники, 
классные руководители 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

1-4 Февраль Зам. директора по ВР, педагог- 

организатор, советник по 

воспитанию, учителя 

предметники, 
классные руководители 

День защитника Отечества 1-4 Февраль Зам. директора по ВР, педагог- 

организатор, советник по 

воспитанию, учителя 

предметники, 
классные руководители 

 День рождения Юрия Алексеевича 

Гагарина (1934-1968), Первого космонавта 

– 09.03 

1-4 Март Зам. директора по ВР, педагог- 

организатор, советник по 

воспитанию, учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с 
Россией 

1-4 Март Зам. директора по ВР, педагог- 

организатор, советник по 

воспитанию, учителя 

предметники, 
классные руководители 

День космонавтики 1-4 Апрель Классные руководители, 
педагог-организатор, учителя 
ИЗО 



 День учреждения звания Герой 

Советского Союза (1934) – 16 апреля 

1-4 Апрель Зам. директора по ВР, педагог- 

организатор, советник по 

воспитанию, учителя 

предметники, 

классные руководители 

День Победы 1-4 Май Зам. директора по ВР, педагог- 

организатор, советник по 

воспитанию, учителя 

предметники, 
классные руководители 

День России 1-4 Июнь Зам. директора по ВР, педагог- 

организатор, советник по 

воспитанию, учителя 

предметники, 
классные руководители 

День памяти и скорби 1-4 Июнь Зам. директора по ВР, педагог- 

организатор, советник по 

воспитанию, учителя 
предметники, 
классные руководители 

День Государственного флага Российской 

Федерации 

1-4 Август Зам. директора по ВР, педагог- 

организатор, советник по 

воспитанию, учителя 

предметники, 
классные руководители 

Классные часы, беседы, посвященные 

юбилейным датам со дня рождения 

писателей, музыкантов, 

художников и других деятелей искусства, 

науки. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 
Модуль «Экологическое воспитание» 

Мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Включение экологического 

воспитания в уроки биологии, географии, 

химии, литературы, физики, математики 
и др. 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Участие в конкурсах 

экологического направления 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, педагог- 

организатор, советник по 

воспитанию, учителя 

предметники, 
классные руководители 

Акция «Чистый двор» 1-4 Сентябрь 
Апрель 

Классные руководители 

День Байкала (03.09) 
Международный день охраны озонового 

слоя (16.09) 

Всемирный день рек (24.09) 

1-4 Сентябрь Педагог- организатор, советник 

по воспитанию, учителя 

предметники, 

классные руководители 

Всемирный день животных 
(04.10) 

Всемирный день здoрoвoгo питания (16.10) 

Международный день снежного барса 

(24.10) 

Международный день Черного моря 

(31.10) 

1-4 Октябрь Педагог- организатор, советник 

по воспитанию, учителя 

предметники, 

классные руководители 



Международный день 

энергосбережения (11.11) 

Синичкин день (12.11) 

День домашних животных 
(30.11) 

1-4 Ноябрь Педагог- организатор, советник 

по воспитанию, учителя 

предметники, 

классные руководители 

День заповедников и национальных 

парков (11.01) 

Всемирный день снега (21.01) 

День открытия Антарктиды 
(28.01) 

1-4 Январь Педагог- организатор, советник 

по воспитанию, учителя 

предметники, 

классные руководители 

Международный день полярного медведя 
(27.02) 

1-4 Февраль Педагог- организатор, советник 

по воспитанию, учителя 

предметники, 
классные руководители 

Всемирный день дикой природы 
(03.03) 

Международный день лесов 

(21.03)  

Всемирный день водных ресурсов (22.03) 
Акция «Час Земли» (30.03) 

1-4 Март Педагог- организатор, советник 

по воспитанию, учителя 

предметники, 

классные руководители 

Месячник экологии 1-4 Апрель Зам. директора по ВР, педагог- 

организатор, советник по 
воспитанию, учителя 

предметники, 

Международный день подснежника (19.04) 

Международный день Земли 

(22.04) 

Международный день памяти о 

чернобыльской катастрофе (26.04) 

День пожарной охраны РФ 
(30.04) 

1-4 Апрель Зам. директора по ВР, педагог- 

организатор, советник по 

воспитанию, учителя 

предметники, 

Всемирный день охраны окружающей 

среды (День эколога) (05.06) 

Всемирный день океанов (08.06) 

1-4 Июнь Зам. директора по 
ВР, педагог- организатор, 

советник 

по воспитанию 

Международный день тигра 
(29.07) 

1-4 Июль Педагог- организатор, советник 

по воспитанию, учителя 

предметники, 
классные руководители 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

Мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Ярмарка дополнительного 
образования 

1-4 Сентябрь Зам.директора по ВР, педагоги 
дополнительного образования 

Регистрация, подача заявок в систему 
дополнительного образования 
через АИС «Навигатор» 

1-4 Сентябрь-Май Зам.директора по ВР, классные 
руководители, педагоги 
дополнительного образования 

Занятия в кружках, секция 

дополнительного образования 

1-4 Согласно 

расписанию 

кружков, секций 

дополнительного 

образования 

Зам.директора по ВР, педагоги 

дополнительного образования 

Отчетное мероприятие «В мире 

дополнительного образования» 

1-4 Май Зам.директора по ВР, педагоги 

дополнительного образования, 

педагог-организатор, советник 
по воспитанию 



 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Заседания Первичного 
отделения РДДМ «Движение первых» 

1-4 Ежемесячно Советник по воспитанию 
Зам директора по ВР 

Участие в проектах Российского 

движения детей и молодежи «Движение 

первых» 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, советник по 

воспитанию, педагог-организатор, 

классные руководители, учителя- 
предметники 

Работа ШФСК «Лидер» 1-4 В  течение  года 

(по плану ШФСК) 

Руководитель ШФСК, учителя 

физической культуры 

Работа  волонтерского  отряда 
  

1-4 В течение года 

(по плану работы 
отряда) 

Руководитель отряда, педагог- 

организатор 

Работа отряда юных 

инспекторов дорожного движения 

1-4 В течение года 

(по плану 
отряда) 

Руководитель отряда ЮИДД, 

советник по воспитанию 

Индивидуальные социальные 

проекты 

1-4 По 
утвержденным 

заявкам 

Зам директора по ВР Советник 

по воспитанию 

Фото- и видеоотчеты об акциях и 
поездках 

1-4 По мере 
проведения 

Советник директора  по воспитанию 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятия Классы Сроки 

проведени я 

Ответственные 

Школьный медиацентр (формирование положительного 

имиджа школы через освещение событий в социальных сетях 

и на школьном сайте) 

- Еженедел 

ьно 

Зам директорапо ВР 

Администратор школьного 

сайта 
Советник директора по 
воспитанию 

Размещение информации на сайте школы и в группе 

социальной сети «ВКонтакте» 

- В течение 

года 

Администратор 
школьного сайта 

Советник по воспитанию 

Информационно-техническое сопровождение 
школьных мероприятий 

- В течение 
года 

Руководитель 
медиацентра 

Участие в медийных конкурсах 4 В течение 

года 

Зам директора поВР 

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

Руководитель 
медиацентра 

Акция « Мой любимый учитель» 1-4 Сентябрь- 
октябрь 

Зам директора 
по ВР Советник 

по воспитанию 
Педагог-организатор 

Акция «Мой классный руководитель самый лучший» 1-4 Сентябрь- 

октябрь 

Зам директора по 

ВР Советник по 

воспитанию 
Педагог-организатор 

 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в МАОУ 

«СОШ № 7» соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

- достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 
образования, в т.ч. адаптированной, обучающимися, в т.ч. обучающимися с ОВЗ; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в т.ч. одаренных, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

- 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 основного общего образования и условий ее реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в т.ч. в качестве волонтеров; 

- формирование у обучающихся 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 основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управления школой с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного общего 



образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, 

направленные на обеспечение качества условий образовательной деятельности. 

 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования школа 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

В Школе работают 104 педагога, из них 14 – внутренних совместителей. 
 

Специалист Должностные обязанности Количество работников 

Руководитель ОУ (директор) Обеспечивает системную 
образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

1 

Заместитель руководителя Координирует работу 

преподавателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 
образовательного процесса. 

8 

Учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 
социализации, 

84 

Классный руководитель Осуществляет 

индивидуальное или 

групповое педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

71 

Педагог-организатор Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их 
воспитании. Организует 

2 



 работу детских клубов, 

кружков, секций и других 

объединений, проводит 

воспитательные 

мероприятия. 

 

Социальный педагог Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности 

в ОУ и по месту жительства 

обучающихся. 

Оказывает помощь педагогу в 

работе с детьми, 

находящимися в трудной 
жизненной ситуации 

1 

Педагог-психолог Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

2 

Педагог дополнительного 

образования 
Осуществляет 

дополнительное образование 

в соответствии с 

образовательной 
программой 

2 

Педагог-библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающимся к 

информационным ресурсам, 

участвует в социализации, 

профориентации, содействует 

развитию информационной 

компетентности 

обучающихся. 

2 

 

Характеристика педагогических кадров 

 

Наименование 
2024 год 

количество % 

Образование 

Высшее педагогическое 82 80% 

Высшее непедагогическое 3 3 % 

Среднее специальное педагогическое 17 16 % 

Не имеют образования 2 1% 

ИТОГО 104 100 % 

Квалификационные категории 



Высшая 45 43 % 

Первая 28 27 % 

Соответствие 10 10 % 

Неаттестованные из  них  /молодые 
специалисты 

21/4 20 % 

Стаж работы 

0-5 лет 20 19 % 

5-15 лет 23 22% 

15-25 лет 21 21 % 

Свыше 25 лет 40 38 % 

Возрастной состав 

До 25 лет 9 8 % 

25-35 лет 24 24 % 

35-45 лет 18 17 % 

45-55 лет 33 32 % 

Более 55 лет 20 19 % 

 

Согласно штатному расписанию укомплектованность образовательного учреждения 

педагогическими кадрами составляет 100% . Педагогический коллектив стабилен, что способствует 

созданию делового микроклимата. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей 
современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является система методической 

работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в школе, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МАОУ «СОШ № 7», обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, в частности: 



- обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования; 

- способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

школы с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

школы и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В МАОУ г. Кургана «СОШ № 7» психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы основного общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: 

- педагогом-психологом (2); 

- учителем-логопедом (1); 

- социальным педагогом (1). 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школой обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 
особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка 
и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в т.ч.: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

- обучающихся с ОВЗ ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая  может  проводиться  на  этапе  перехода  ученика  на  следующий  уровень 



образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

- гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного 

общего образования, включает: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

С муниципальным заданием МАОУ г. Кургана «СОШ № 7» и с планом финансово-

хозяйственной деятельности можно ознакомиться на официальном сайте школы в сети 

Интернет. 

3.5.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС школы являются: 
- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы 

основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному 

предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 



- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно- 

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного 
процесса возможность: 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в т.ч. 
адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в т.ч. одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, 

профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, 

студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в т.ч. в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта  (портала) образовательной организации.   

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного 

общего образования; 



- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в т.ч. 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети 

- Интернете в соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 
- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

 

В школе создано единое информационное пространство на основе организации 

электронного документооборота. Организовано взаимодействие всех участников 

образовательных отношений через группы в социальных сетях, почту, и др. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в т.ч. обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Образовательный процесс в МАОУ г. Кургана «СОШ № 7» осуществляется в 2 корпусах. 

Корпус А находится по адресу г. Курган, 3 микрорайон, дом 32. Корпус Б расположен по 

адресу: 3 микрорайон, дом 4. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: ведения официального сайта учреждения; доступа к информационным 

ресурсам Интернета, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; создания и 

использования информации; получения информации различными способами; включения 



обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность. Наличие учебно- лабораторного 

оборудования позволяет в полном объёме выполнять практическую часть реализуемых 

образовательных программ. В учреждении создаются комфортные условия пребывания 

обучающихся: ежегодно проводится косметический ремонт, обновляется оборудование 

учебных кабинетов. Школа оборудована медицинскими кабинетами, стоматологическим 

кабинетом, кабинетами психолога и логопеда. Кабинеты, коридоры и прилегающая 

территория учреждения озеленены. 

Из технических средств обучения в школе имеются: музыкальные центры и магнитофоны, 

DVD-проигрыватели (2 шт.); телевизоры,  мультимедийное оборудование.    ПК, имеющих 

выход к сети Интернет. На всех ПК имеющих выход в интернет, установлена система 

контентной фильтрации. Формы использования ресурсов сети интернет: проведение 

интернет-уроков, работа с ЭОР, поиск информации. Медиатека.   В образовательном 

учреждении имеется 4 спортивных зала, оборудованные необходимым инвентарём.   

В школе функционирует библиотека-информационный центр. Школа оснащена 

автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. В наличии необходимое количество огнетушителей, правила пожарной 

безопасности выполняются. 

В рамках реализации комплексного проекта модернизации образования в МАОУ г. Кургана 

«СОШ № 7» учебно-материальная с каждым годом обновляется.  В школе имеются 

компьютерные классы.   Классы оборудованы мультимедийными проекторами, 

оборудованы кабинеты-лаборатории физики и химии, биологии, кабинеты труда,   кабинеты 

математики,  русского языка и литературы, кабинеты иностранного языка. Школа имеет 2 

актовых зала, 4 спортивных зала, 2 медицинских кабинета. В школе работает 2 столовых, 2 

библиотеки, имеются раздевалки для девочек и мальчиков, душевые, санитарно-

гигиенические комнаты.





                                                                   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к   учебному плану начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с ЗПР вариант 7)  

на 2024-2028 учебные годы 
 

Настоящий учебный план начального общего образования  МАОУ «СОШ № 7» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с ЗПР) обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполняет гигиенические 

требования к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены

 Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам и коррекционно-развивающие области по классам (годам обучения). 

Учебный план, 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. 

Учебный план (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной направленности 

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

проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование 

содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися учебного плана, вариант 7.2, может 

быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ. 
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Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

учебного плана (вариант 7.2) не должна служить препятствием для продолжения освоения данного 

варианта учебного плана, 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 

учебного плана (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение,     должны     оперативно дополнить     учебный план     коррекционной работой 

соответствующего направления работы. 

Учебный план разработан в соответствии с документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 16.04.2022 года); 

 Федеральный закон от 14.09.2022№ 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598, зарегистрирован в 

Минюсте РФ 3 февраля 2015 г., рег. № 35847); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286, 

зарегистрирован в Минюсте РФ от 05 июля 2021 г., рег. № 64100); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г., рег. № 15785), (с изменениями и дополнениями 

от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 

2015 г., 11 декабря 2020г.); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 г. № 286» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2022 г. № 955 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, и образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 

21.03.2023 № 72654); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 11.02.2022 г.); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию 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 02.08.2022 № 653 «Об утверждении федерального 

перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО» 

(Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822); 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871«Об организации занятий 

«Разговоры о важном»»; 

 Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических 
рекомендаций по организации внеурочной деятельности»» 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 
05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 09 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 
на получение образования на родном языке»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»»; 

 Постановление Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 г. № 700 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях на территории 

Курганской области» (в действующей редакции с изменениями, внесенными Постановлением 

Правительства Курганской области от 14.04.2015 г. № 97); 

 Основная образовательная программа начального общего образования, утвержденная 

приказом директора школы; 

 Устав ОУ, утвержденный Постановлением Администрации города Кургана от 28.11.2011 № 
8648 с изменениями, утвержденными Постановлениями Администрации города Кургана от 

12.09.2012 № 6513, от 14.08.2015 № 6166. 

В учебном плане представлены девять предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

• формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования; 

• формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
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• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана для обучающихся с ЗПР составляет - 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 

экскурсии). Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. Формы 

организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при 

реализации АООП НОО определяет организация. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по различным направлениям развития личности. Организация занятий внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью     образовательного     процесса     и предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется образовательной организацией. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и 

составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов должны 

включать обязательные занятия коррекционно-развивающей области с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы указано на 

одного обучающегося. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов 

для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может 

осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. Коррекционно-развивающие 

курсы могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 

пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию 

отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных 

представлений, координации движений и улучшения осанки обучающихся. Количество часов в 

неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение 

учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 

минут, на групповые занятия - до 40 минут. 
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Кроме специальных коррекционных занятий и уроков, коррекционная работа осуществляется 

в ходе всей образовательной деятельности. Коррекционные мероприятия могут реализовываться как 

во время урочной деятельности, так и во время внеурочной деятельности. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет образовательная организация 

В учебный план для обучающихся с ЗПР (вариант 7), входят следующие обязательные для 

изучения предметные области, учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык, 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на Родной язык, 

родном языке Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

(«окружающий мир») 

Основы религиозных культур и светской Основы религиозных культур и светской этики: 

этики учебный модуль: «Основы православной 

культуры»; 

учебный модуль: «Основы иудейской 

культуры»; 

учебный модуль: «Основы буддийской 

культуры»; 

учебный модуль: «Основы исламской 

культуры»; 

учебный модуль: «Основы религиозных 

культур народов России»; 

учебный модуль: «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура(адаптивная физическая 

культура) 
 

Учебный план обеспечивает возможность преподавания и изучения государственного языка 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации и родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на их изучение по классам (годам) обучения. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение на родном языке» может 

корректироваться в рамках предметных областей «Русский язык и литературное чтение» и «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Иностранный язык» введен учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)», 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 (английский)» начинается со 3-го класса. На его изучение 

отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» 

класс делится на две группы. 
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В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики», 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью данного учебного предмета является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей). На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп 

из обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из обучающихся нескольких 

образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать Санитарно-

эпидемиологическим правилам 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования и правила к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и Гигиеническим 

нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь 

облегченный учебный день в среду или в четверг. 

Количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час реализуется 

образовательной организацией за счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в рамках Коррекционного курса «Ритмика», а также часов внеурочной деятельности и 

(или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для обучающихся 

с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. На первом и втором годах 

обучения эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

• на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

• на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии; 

• на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность); 

• на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края). 

Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут 

разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание курсов, 

модулей, формы образования). 

Индивидуальный учебный план обеспечивает возможность их изучения, и устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса (модуля) образовательной программы, в соответствии с 

порядком, установленным образовательной организацией. 
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся» в МАОУ «СОШ № 7». Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-4 

классов. Формой промежуточной аттестации являются годовые отметки (среднее арифметическое 

накопленных текущих отметок и результатов выполнения тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале), полученные обучающимися 2-4 классов. Обучение в 1-м 

дополнительном и 1-м классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий, применяются критерии «освоил» или «не освоил». 

Текущая и промежуточная аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР. Вывод об 

успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Продолжительность учебного года в 1-м дополнительном и 1-м классах составляет 33 недели, 

во 2 - 4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1-м дополнительном и 1-м классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется 

по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможны организация проведение внеурочной 

деятельности. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ЗПР. Обучение проходит в одну смену. 

Количество учебных занятий по предметным областям за 5 учебных лет не может составлять 

более 3 821 часа, за 6 учебных лет - более 4 603 часов. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 3732 часа. 

Продолжительность урока и распределение учебной нагрузки в течение учебного дня и 

учебной недели должны соответствовать Гигиеническим нормативам и Санитарно-

эпидемиологическими требованиям. 

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), в 

середине учебного дня     для обучающихся с ОВЗ     организуется     динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 часа -

для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, для обучающихся 1-4 классов рекомендуемая 

непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора непосредственно на экране 

устройства отображения информации на уроке, не должна превышать – 15 мин. 

При реализации данного учебного плана должны быть созданы специальные условия, 

обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной программы в полном объеме 

с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей здоровья 

Учебный план разработан на основе Федерального учебного плана Вариант № 1 для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), Федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 г. № 1023. 
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