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1. Целевой раздел

1.1.Пояснительная записка..
Нормативные документы

Нормативно - правовой и документальной основой Адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования (далее АООП НОО) для обучающихся с тяжёлыми 
нарушениями речи (далее ТНР)

Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2012 года ФЗ; в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 Ш9-ФЗ, от 
23.07.2013 №03-ФЗ);

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (далее ФГОС НОО), утвержден приказом Министерства образования науки РФ от 
06.10.2009г. № 373 с изменениями: Приказ Минобрнауки России № 2357 от 22.09.2011г., Приказ 
Минобрнауки России № 1241 от 26.10.2010г;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1598, зарегистрирован Министерством 
юстиции РФ от 03.02.2015г. регистрационный № 35847;

Примерная адаптированная основная образовательная программа начального 
общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ТНР;

Санитарно - эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. № 189, зарегистрированного в Минюсте РФ 3 марта 2011г., регистрационный номер 
19993)

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 
МБОУ СОШ№3 предназначается обучающимся с тяжелыми нарушениями речи для 
преодоления речевых расстройств, которым требуются особые педагогические условия, 
специальное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это дети, 
находящиеся на II и Ш уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, 
дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма, препятствующие 
обучению в общеобразовательных организациях. Основная адаптированная программа МБОУ 
СОШ №3 предполагает получение обучающимися с ОВЗ (ТНР) образования, сопоставимого по 
конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого 
развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с 
речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями.
Основная адаптированная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
СОШ №3 определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 
их духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся, на создание основы для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование с проведением коррекции и 
компенсации речевого дефекта.
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Это внутренний образовательный стандарт, который способствует реализации права родителей 
на информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право на 
гарантию качества образования.
Для педагогического коллектива образовательная программа определяет приоритетные 
направления в содержании образования и способствует координации деятельности всех 
участников образовательного процесса.
Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности 
обучающихся, их всестороннее образование.
Образовательная программа является основанием для определения качества выполнения 
государственных стандартов.
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложен дифференцированный подход. 
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР 
предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 
определяются уровнем речевого развития, характером нарушений речевой функциональной 
системы и проявляется в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 
АООП создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО 
обучающихся с ТНР требованиями к: структуре образовательной программы; условиям 
реализации образовательной программы; результатам образования.
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 
предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 
развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 
вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 
коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебнопознавательные 
и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями.
В основе реализации Основной адаптированной образовательной программы начального 
общего образования МБОУ СОШ №3 лежат деятельностный и системный подходы. 
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания учащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации 
доступной им деятельности.
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 
как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.
Реализация деятельностного подхода в работе с обучающимися с ТНР обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях;

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
нового опыта деятельности и поведения;

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с
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ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 
только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности.
Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 
самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, отказ от 
репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностноориентированные, 
проблемно-поискового характера.
Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем 
собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется 
как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а единство 
компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного 
уровня и разных уровней.
Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 
(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 
этапах развития речи ребенка.
Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 
является включение речи на всех этапах формирования умственных действий и учебной 
деятельности учащихся.
Реализация системного подхода в работе с обучающимися с ТНР обеспечивает:

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 
интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и 
навыками;

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного 
недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС 
НОО;

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование 
речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 
контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.
В основу формирования адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования обучающихся с ТНР МБОУ СОШ №3 положены следующие принципы : 

принципы государственной политики РФ 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 и др.);

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся;

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
принцип развивающей направленности образовательного процесса,

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 
развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип;
принцип комплексного подхода, использования в полном объеме
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реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 
потребностей обучающихся;

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 
образования обучающихся с ТНР;

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. 
В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 
«образовательной области»;

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением;

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных 
условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 
действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний область «жизненной 
компетенции»;

принцип сотрудничества с семьей.
1.1.2 Цель и задачи.
Цель: Создание благоприятных условий для организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении результатов личностного и 
социального развития обучающихся с ТНР.
Важнейшими задачами школы на путях достижения поставленной цели являются:
1 .Обеспечение доступного и качественного образования в условиях новых государственных 
стандартов:

достижение качественного начального общего образования с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся, их социокультурных 
потребностей;

формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых 
результатов по освоению обучающимися целевых установок, компетенций и компетентностей, 
определяемых общественными, государственными, личностными и семейными, потребностями, 
возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;

духовно - нравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие 
обучающегося, сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей;

обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;

формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение 
ими предметных, метапредметных и личностных результатов начального основного 
образования при использовании в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа, усилении роли информационно - коммуникативных 
технологий, обеспечивающих успешную социализацию обучающихся в современном 
информационном обществе;
- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся, через проведение 
спортивно-оздоровительной работы, проектно-исследовательской деятельности, организацию
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художественного творчества.
Рост профессиональной компетентности педагогов.
Развитие школьной инфраструктуры.
Расширение практики деятельности школьных и общественных советов, 

обеспечивающих заинтересованное участие родителей (законных представителей) и местного 
сообщества в управлении школой.

Формирование здорового образа жизни всех участников образовательного
процесса.
1.1.3. Сроки освоения АООП НОО (вариант 5.2.)
Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в I отделении 4 года (I-4 
классы).
Для обучающихся с ТНР, не имевших дошкольной подготовки и/или по уровню своего развития 
не готовых к освоению программы 1 класса, предусматривается подготовительный класс.
Сроки получения начального образования обучающимися с ТНР пролонгируются с учетом 
психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей данной 
категории, которые определяются Стандартом.
Реализация АООП (вариант 5.2) обеспечивает обучающимся с ТНР уровень начального общего 
образования, способствующий на этапе основного общего образования (в соответствующих 
образовательных условиях) достижению итоговых результатов, сопоставимых с требованиями 
ФГОС, соответствующих по конечным результатам достижениям сверстников, не имеющих 
нарушений речевого развития.

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР.
Тяжелые нарушения речи - системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 
расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 
системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 
интеллекте (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина).
Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с ТНР и АООП 
НОО учитывают современные тенденции в изменении состава этой группы детей. Контингент 
учащихся школы на 2018-2019 учебный год составляет 1 обучающйся с тяжелыми 
нарушениями речи в 1 дополнительном классе.
Речевая среда. До школы у ребенка проводилась коррекция звукопроизношения в 
условиях детского сада.
Состояние мелкой моторики. Мелкая моторика рук развита достаточно; ведущая рука 
-  правая; навыками самообслуживания владеет, хотя всё ещё испытывает небольшие 
трудности при овладении графическими навыками (при закрашивании рисунков 
выходит за контур).
Состояние общей моторики. Отмечается задержанная переключаемость движений, 
испытывает небольшие трудности при имитации движений; мышцы быстро 
утомляются при функциональных нагрузках; замен движений не наблюдается. 
Состояние и подвижность артикуляционного аппарата. Анатомическое строение 
органов артикуляционного аппарата без патологий. Страдает объем, точность 
выполняемых движений; движения языка замедлены, с затруднениями, не может 
длительно удерживать положение органов артикуляции. Речевая моторика развита 
недостаточно.
Коммуникация.

Коммуникативная активность.
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Средняя коммуникативная активность. Ребенок не выступает инициатором общения. 
Инициативные реплики используется в случае необходимости уточнения задания, 
вопроса. В процессе общения преимущественно использует простые или односложные 
ответы. По мере адаптации в новых условиях коммуникативная активность может 
повышаться.

Средства общения.

Использует вербальные средства общения, пользуется мимикой и жестами.

Общее звучание речи. Речь маловыразительная, невнятная, неразборчивая, 
малопонятная для окружающих; голос слабо-модулированный, тихий; дыхание 
свободное; темп и ритм речи в пределах нормы.
Проведенное первое логопедическое обследование выявило следующие особенности 
поведения ребёнка в ситуации общения. В начале обследования контакт затруднён, 
ребёнок очень стеснителен, скован. Часто отвлекается и требовались дополнительные 
стимуляции, чтобы продолжить обследование.
Воспроизведение речи носило характер невнятности, неразборчивости. Охотно рисует, 
лепит, умело складывает пазлы.
Звукопроизношение. Имеются недостатки произношения. Изолированно звуки 
произносит правильно, но при увеличении речевой нагрузки наблюдается общая 
смазанность речи.

Фонематическое восприятие -  трудности различения оппозиционных пар звуков, 
неспособность услышать наличие/отсутствия звука в слове.

Координация и ориентировка в пространстве. Определяет правую -  левую сторону; 
зрительно-пространственные представления сформированы достаточно. 
Дополнительные сведения. Реакция на одобрение - положительная, на замечания -  
может закричать. Взаимоотношения со взрослыми сдержанные, но неустойчивые. 
Логопедическое заключение. Общее недоразвитие речи (II уровень).

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР.
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся: 

выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 
специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 
обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 
типа;

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

занятия с учителем-логопедом по постановке всех групп звуков; работа над темпом, ритмом, 
выразительной стороной речи, развитием фонематического слуха, слоговой структуры слов, 
обогащение лексического запаса. Развитие грамматически правильной и связанной речи. 
Профилактика нарушений письменной речи;

занятия с педагогом-психологом по формированию пространственных представлений, 
коррекции зрительно-пространственного восприятия. Психомоторная коррекция;

создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 
функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 
обеспечения комплексного подхода при обучении детей с речевыми нарушениями и коррекции
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этих нарушений; координация педагогических, психологических и медицинских средств 
воздействия в процессе комплексного медико-психологопедагогического сопровождения;

адаптация образовательной программы при изучении содержания учебных предметов по 
всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 
оптимизации коммуникативных навыков учащихся;

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; 
обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики;

психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 
родителями;

пролонгированные сроки получения образования на уровне начального общего образования 
на 1 год.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжёлыми нарушениями 
речи адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования.

Целью реализации АООП НОО являются обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускником начальной школы целевых установок данной программы, овладение 
им знаниями, умениями, навыками и компетенциями, определяемыми личностными, 
семейными, общественными, государственными требованиями и возможностями ребенка 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья.
Планируемые результаты:

-  обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 
учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 
специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;

-  являются содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования.

К планируемымрезультатамосвоения основной образовательной программы 
отнесены:

-личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально
личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской, гражданской идентичности;

-метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
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получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 
научной картины мира.

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения:

-  междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 
ИКТ-компетентности обучающихся»;

-  программ по всем учебным предметам.
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий

В результате изучения всех без исключения предметовприполученииначального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 
умения учиться.

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:

-  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»;

-  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

-  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи;

-  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей 
и других людей;

-  способность к оценке своей учебной деятельности;
-  основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие;

-  ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей;

-  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
-  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
-  установка на здоровый образ жизни;
-  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

-  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
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-  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний;

-  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
-  устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим способам 

решения задач;
-  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;
-  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
-  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;
-  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям;

-  установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 
поведении и поступках;

-  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни;

-  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 
обеспечение их благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

-  принимать и сохранять учебную задачу;
-  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;
-  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
-  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;
-  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 учителей, товарищей, 

родителей и других людей;
-  различать способ и результат действия;
-  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
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-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
-  преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;
-  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания;

-  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 
конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 
контролируемом пространстве сети Интернет;

-  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 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-  строить сообщения в устной и письменной форме;
-  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-  основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов);

-  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;

-  осуществлять синтез как составление целого из частей;
-  проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным 

критериям;
-  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
-  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;
-  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;
-  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;
-  устанавливать аналогии;
-  владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
-  осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;
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-  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ;

-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;
-  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;
-  осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
-  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
-  строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;
-  произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

-  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения;

-  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 
в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и взаимодействии;

-  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве;

-  формулировать собственное мнение и позицию;
-  договариваться и приходить к общему решению в совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
-  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что

партнёр знает и видит, а что нет;
-  задавать вопросы;
-  контролировать действия партнёра;
-  использовать речь для регуляции своего действия;
-  адекватно использовать речевые средства для решения различных

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
-  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;
-  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;
-  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
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-  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;

-  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников;

-  с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия;

-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром;

-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

-  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 
1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения учебных предметовпри получении 
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 
навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 
приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 
схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 
идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 
ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 
получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 
имеющимся жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится:

-  находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
-  определять тему и главную мысль текста;
-  делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
-  вычленять содержащиеся в тексте основные события и

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию;
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-  сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 
3 существенных признака;

-  понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 
элементов);

-  понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы;

-  понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;

-  использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

-  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:

-  использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;

-  работать с несколькими источниками информации;
-  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

-  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
-  соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую;
-  формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод;
-  сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию;
-  составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:

-  делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования;

-  составлять небольшие письменные аннотации к  тексту, отзывы 
опрочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

-  высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 
тексте;

-  оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;

-  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

-  участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста.
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Выпускник получит возможность научиться:
-  сопоставлять различные точки зрения;
-  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
-  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять

достоверную (противоречивую) информацию.
1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся(метапредметные 
результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 
опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так 
и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 
общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 
помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: 
текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 
передавать медиасообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации 
и к выбору источника информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ -ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 
средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится:

-  использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);

-  организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере.

Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных 

Выпускник научится:
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-  вводить информацию в компьютер с использованием различных 
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 
информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты 
на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;

-  рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
-  сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможностьнаучиться использовать программу 
распознавания сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:

-  подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш- 
карты);

-  описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 
ИКТ;

-  собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 
ИКТ, а также в ходе опроса людей;

-  редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 
текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

-  пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 
добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам 
оформления текста;

-  искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 
числе с использованием ссылок);

-  заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможностьнаучиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и 
сохранять найденную информацию; критически относиться к  информации и к  выбору 
источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:

-  создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 
редактировать, оформлять и сохранять их;

-  создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 
текста;

-  готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 
и тезисы для презентации;
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-  создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
-  создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
-  размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации;
-  пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
-  представлять данные;
-  создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:

-  создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 
управляемых средах (создание простейших роботов);

-  определять последовательность выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения;

-  планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего
мира.

Выпускник получит возможность научиться:
-  проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 
проектирования

-  моделировать объекты и процессы реального мира.

1.2.2.РУССКИЙ ЯЗЫК

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 
использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей.

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 
ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 
поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 
заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и
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письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 
представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 
несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 
участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и 
координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 
выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на ступени начального общего образования:
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры;
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 
компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический 
контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере;

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 
познакомится с разделами изучения языка -  фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 
содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 
речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами.

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и 
способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 
деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 
образования.

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:

• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие;

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации.

Выпускник получит возможность научиться:
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• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму;

• оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 
разбора слов.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного 
в учебнике материала);

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 
помощью (к учителю, родителям).

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.

Выпускник получит возможность научиться:
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;
• оценивать правильность проведения разбора слова по составу.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.

Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 
падеж, склонение;

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов -  число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора;
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• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 
они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:

• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора;

• различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:

• применять правила правописания (в объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объёмом 80— 90 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 75— 80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 
работах.

Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 
людьми разного возраста;
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• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 
разговор);

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:

• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 
общения (для самостоятельно создаваемых текстов);

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

1.2.3.ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 
программу начального общего образования:

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 
обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника;

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 
российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах 
людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 
«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 
«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы 
духовно-нравственных ценностей;

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 
добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 
понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь»
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и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 
взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 
умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений 
с нравственно-этическими нормами;

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 
научится соотносить его с другими видами искусства;

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 
литературой, научится находить и использовать информацию для практической 
работы.

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 
обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого 
развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 
самостоятельность и познавательные интересы.

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 
способных к творческой деятельности.

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 
монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 
содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 
характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать 
(читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 
выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио - и 
видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 
алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 
художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 
нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать и 
пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с 
окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых 
в обществе.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
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• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 
фактов и суждений, аргументации, иной информации);

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 
научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 
произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 
последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 
прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 
объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или при ответе на вопрос;

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 
правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения;

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 
пополнять свой активный словарный запас;

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 
смысл прочитанного;

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами;

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 
использовать полученную информацию в практической деятельности;

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 
находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 
соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на 
тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 
нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать 
содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 
на текст или собственный опыт;

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно
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осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 
желанию;

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 
чтению) литературного произведения по заданному образцу;

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой.

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения;
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи  

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 
ответ на вопрос, описание — характеристика героя);

• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.

Творческая деятельность
Выпускник научится:

• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 
этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 
героя; составлять текст на основе плана);

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 
основе личного опыта.

Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
• способам написания изложения.

Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
выделяя два-три существенных признака;

• отличать прозаический текст от поэтического;
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки,
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пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста;

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 
авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 
том числе из текста).

1.2.4.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 
роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поли- 
культурного мира. Обучающиеся 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.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 
сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, 
поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 
образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 
обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 
собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к 
литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать 
становлению обучающихся как членов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 
образования у обучающихся:

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 
готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 
возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 
(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет
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получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных 
отличиях от родного языка;

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 
решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнёрами;

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 
образования.

Коммуникативные умения
Говорение

Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в зарубежных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на 

его вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 
и вербально/невербально реагировать на услышанное;

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение
Выпускник научится:

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на
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изученном языковом материале;
■ читать про себя и находить необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.

Письмо
Выпускник научится:

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец);
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения).

Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
иностранного алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

• пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова языка;
• отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно).

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

• различать на слух и адекватно произносить все звуки изучаемого иностранного 
языка, соблюдая нормы произношения звуков;

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
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• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 
числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 
образования;

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:

• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений;

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; 
глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 
(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 
временных и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами (например, в английском 

языке and и but);
• использовать в речи безличные предложения (например, в английском языке, 

It ’scold.It’s 5 o ’clock.It ’sinteresting), предложениясконструкциеШ Ье^^Ьегеагв;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления:CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there 
isn ’t any);

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 
степени и употреблять их в речи;

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
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(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

1.2.5.МАТЕМАТИКА

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 
общего образования:

• научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений;

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки;

• научатся применять математические знания и представления для решения 
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 
повседневных ситуациях;

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 
действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт 
решения текстовых задач;

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 
длин и площадей;

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико
ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

Числа и величины
Выпускник научится:

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута 
— секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 
сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 
арифметические действия с этими величинами.

Выпускник получит возможность научиться:
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• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 
действия;

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои действия.

Арифметические действия
Выпускник научится:

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком);

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 
(в том числе с нулём и числом 1);

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение;

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2— 3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия).

Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 
порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1—2 действия);

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);

• решать задачи в 3— 4 действия;
• находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения. Г еометрические фигуры
Выпускник научится:

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг);
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• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Выпускник научится:

• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 
различных фигур прямоугольной формы.

Работа с информацией
Выпускник научится:

• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы).

1.2.6.Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур 
и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания 
примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской 
культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам 
мировых религиозных культур, Основам светской этики.

Общие планируемые результаты .
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
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-  понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества;

-  поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 
общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;

-  осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию;

-  развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 
современности, становлении российской государственности, российской светской 
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека и гражданина в Российской Федерации;

-  ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести;

Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
-  раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

-  ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
религиозной традиции, истории её формирования в России;

-  на примере православной религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России;

-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали;

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей;

-  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;

-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;
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-  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования.

Основы исламской культуры
Выпускник научится:
-  раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

-  ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 
истории её формирования в России;

-  на примере исламской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России;

-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 
морали;

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей;

-  устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;

-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов 
сограждан;

-  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования.

Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
-  раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

-  ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 
истории её формирования в России;

-  на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России;
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-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 
религиозной морали;

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей;

-  устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;

-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;

-  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования.

Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
-  раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

-  ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 
истории её формирования в России;

-  на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России;

-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 
морали;

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей;

-  устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;
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-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;

-  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования.

Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
-  раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к 
другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

-  ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;

-  понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;

-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей;

-  устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;

-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;

-  акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования.

Основы светской этики
Выпускник научится:
-  раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому 
и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);

-  на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;

36



-  излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 
людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;

-  устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 
и поведением людей, общественными явлениями;

-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;

-  акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

1.2.7.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 
начального общего образования:

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 
ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических 
и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 
российской гражданской идентичности;

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально
гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 
(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 
окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 
своё место в ближайшем окружении;

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 
видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире
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и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 
овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 
научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, 
готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 
сообщений;

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 
и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать 
правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде.

Человек и природа
Выпускник научится:

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 
изученных объектов природы;

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов;

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний;

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов;

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе;

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
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влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 
человека;

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты И КТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 
личной гигиены;

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 
мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его 
главный город;

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий 
на «ленте времени»;

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания чувств других людей и сопереживания им;

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 
собственных устных или письменных высказываний.
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Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 
приобретая тем самым чувство исторической перспективы;

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 
учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.

1.2.8.МУЗЫКА

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 
эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 
эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 
мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 
музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 
мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно
творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 
и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 
учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 
разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
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Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 
полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 
получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 
отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 
народов.

Музыка в жизни человека
Выпускник научится:

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 
различных видах музыкально-творческой деятельности;

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 
народные музыкальные традиции;

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове,
движении, играх, действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать И КТ в музыкальных играх.

Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 
и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 
различных форм построения музыки;

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 
и инструментального) воплощения различных художественных образов.

Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 
импровизации);

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий;

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
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заинтересовавших его музыкальных образов.

Музыкальная картина мира
Выпускник научится:

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.);

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 
народов мира;

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 
музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 
драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

1.2.9.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 
образования у обучающихся:

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 
возможностях языка искусства;

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 
анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 
и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 
— любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 
ответственности за другого человека;

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру,
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диалогичность;
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 
края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 
«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных 
традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся:
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 
графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 
конструировании, декоративно-прикладном искусстве;

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 
художественно-творческой деятельности;

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно
практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве 
различных ИКТ-средств;

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла;

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику;

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка;
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• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 
окружающего мира и жизненных явлений;

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях;

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 
театре);

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 
материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 
учебно-творческой деятельности;

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 
фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 
человека;

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 
форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно
творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 
художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
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• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 
существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 
графики;

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественно-творческой деятельности;

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 
ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия;

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 
отношение к качествам данного объекта.

Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 
вкусам и мнениям;

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 
отношение;

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы.

1.2.10.ТЕХНОЛОГИЯ

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального 
общего образования:

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 
мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 
взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 
материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 
опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций;

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
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• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
истории возникновения и развития;

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно
декоративных и других изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско- 
технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 
предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 
осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 
руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 
уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 
действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 
анализа, классификации, обобщения;

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированных регулятивных 
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 
деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 
электронную информацию;

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 
видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 
научатся работать с доступными электронными ресурсами;

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 
по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 
результатам труда, культурному наследию.

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
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самообслуживание
Выпускник научится:

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 
промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих 
родителей) и описывать их особенности;

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 
самоконтроль выполняемых практических действий;

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 
продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 
социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно - 
художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 
задачей;

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 
отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 
(швейная игла);

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 
изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 
эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
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реализации собственного или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 
или декоративно-художественной задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей;

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно
эстетической информации, воплощать этот образ в материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 
для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 
для решения доступных конструкторско-технологических задач;

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания;

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 
программы Word и PowerPoint.

Выпускник получит возможность научиться:
пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными
способами её получения, хранения, переработки.

1.2.11.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 
деятельности, военной практики;

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 
упражнений и во время подвижных игр на досуге;
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• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 
развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 
проведения простейших закаливающих процедур.

• Обучающиеся:
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 
время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 
проведения занятий;

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки 
по частоте пульса во время выполнения физических упражнений;

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 
систем дыхания и кровообращения;

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 
метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 
акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 
передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 
способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 
основных физических качеств;

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 
игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 
коллективного общения и взаимодействия.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 
основных систем организма;

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 
личностное и социальное развитие;

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 
различать их между собой;

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными
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играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 
поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 
и физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками;

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 
систематические наблюдения за их динамикой.

Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 
показателей физического развития и физической подготовленности;

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 
по развитию физических качеств;

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 
средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
основных физических качеств;

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
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разного веса и объёма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

1.3.Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 
результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования.

Предметом оценкиисодержательнойосновойоценкиобразовательной деятельности 
учащихся в начальной школе являются ожидаемыерезультаты,которые связаны 
сцелямиданной программы и составляют три группы взаимосвязанных результатов: 
предметные, метапредметные, личностные результаты.

Особенности этих трех групп результатов проявляются посредством различных 
способов оценивания: для оценки результатов учебной деятельности (предметных и 
метапредметных результатов) последовательно используются в 1 классе - 
безотметочное оценивание, во 2 -  4 классах -  наряду с балльной оценкой используется 
критериальное оценивание. С 1 по 4 класс для оценки личностных достижений, а также 
метапредметных достижений используется технология портфолио.

Особенностями системы оценки являются:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);
• использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 
оценки;

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 
на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования;
• использование накопительной системы оценивания (портфолио).

Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие
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самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 
сильные и слабые стороны своей личности;

смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно
познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 
«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг оценки:

сформированности внутренней позицииобучающегося, которая находит отражение 
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению,

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания;

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России 
и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей;

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 
способностей;

знания моральных норм исформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы.

Методом оценки личностных результатов учащихся является оценка личностного 
прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у 
учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 
систематизировать, классифицировать.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг оценки:
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•сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты
образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — 
и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

•сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России 
и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей;

•сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

•сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 
способностей;

•знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 
учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 
образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью. К ним относятся:

•способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 
и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 
учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
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•умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;

•умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач;

•способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 
отнесения к известным понятиям;

•умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т .е .  той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса.

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 
процедур.Достижениеметапредметных результатов рассматривается как условие 
успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 
предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии 
и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, делается 
вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 
обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 
общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 
действий.В комплексные работы на межпредметной основе выносится оценка (прямая 
или опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных 
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка 
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 
части учебного плана.

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 
дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 
служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
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Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:

- стартовые и итоговые проверочные работы;
- тестовые диагностические работы;
- текущие проверочные работы;
- комплексные проверочные работы;
- “портфолио” ученика;
- публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика по окончании
начальной школы

• .Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить
актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также 
наметить “зону ближайшего развития ученика.

• Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе^ включает в себя задания, 
направленные на проверку пооперационного состава действия, которым 
необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи.

• Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 
изучения следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной 
работы заносятся учителем в классный журнал, а учащимися в оценочные листы 
или в рефлексивные дневники.

• Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля-мае) включает все 
основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только 
знаний, но и развития компонентов учебной деятельности. Работа может 
проводиться в несколько этапов. Результаты проверки фиксируются в классном 
журнале и рефлексивных тетрадях.

• Комплексная проверочная работа на межпредметной основе проводится в конце 
учебного года, ее цель оценка способности выпускников начальной школы 
решать учебные и практические задачи на основе 
сформированностипредметных знаний и умений, а также универсальных 
учебных действий на межпредметной основе.

• Портфолио” ученика.

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 
образовательных достижений служит портфель достижений ученика.

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 
включаются следующие материалы.

S  Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам.

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным 
предметам.

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий.
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S  Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 
действиями, которые ведут учителя начальных классов

S  Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) идосуговой деятельности, например результаты 
участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 
мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 
материалам, -  отражение в них степени достижения планируемых результатов 
освоения примерной образовательной программы начального общего 
образования.

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы о:

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе;

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно
практических задач;

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции 
Итоговая оценка выпускника начальной школы

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 
учебным предметам.

Итоговое оценивание проводится в форме накопленной оценки на основе синтеза 
всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях 
ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных 
навыков и т.п.), так и в междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять 
различные учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, 
первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки 
работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный 
прогресс ребенка в различных областях.

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 
дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 
промежуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты 
административных стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и различные 
папки работ учащихся -  составляющих портфолио.

2. Содержательный раздел.

2.1.Программа формирования универсальных учебных действийу обучающихся 
ТНР

2.1.1. Ц ели и задачи программы формирования УУД.
Цель программы: обеспечение системного подхода к личностному развитию и 

формированию универсальных учебных действий
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Задачи программы: создать весь комплекс условий (организационно
управленческих, методических, педагогических), способствующих достижению 
учащимися основной школы метапредметных образовательных результатов, т.е. 
универсальных учебных действий, применимых в рамках, как образовательного 
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

Актуальность концепции развития универсальных учебных действий для 
начального общего образования обусловлена современными требованиями к 
образованию и необходимостью соответствующих изменений образовательных задач и 
условий:

Целевая
направленность

(требования)

Необходимые
изменения

Условия

1 Оптимизация 
общекультурного, 
личностного и 
познавательного 
развития детей

Ускоренное
совершенствование
образовательного
пространства

Создание условий для 
достижения
успешности всеми учащимися 
путем формирования 
универсальных учебных 
действий

2 Обеспечение
социальной
консолидации в
условиях
культурного,
этнического и
религиозного
разнообразия
российского общества

Формирование 
общекультурной и 
гражданской 
идентичности 
личности

Включение ребенка в институты 
социализации (разнообразие 
форм
организации практико
ориентированной, общественно -  
полезной деятельности)

3 Обеспечение
непрерывности
образования

Сохранение единства
образовательного
пространства,
преемственности
ступеней
образовательной
системы

Целенаправленное управляемое 
формирование системы 
универсальных учебных 
действий,
обеспечивающих умение учиться 
(особая организация 
деятельности)

4 Возрастание 
требований к 
коммуникационному 
взаимодействию и 
толерантности членов 
поликультурного 
общества, 
степени
ответственности и 
свободе личностного

Повышение 
эффективности 
образовательно -  
воспитательного 
процесса
в начальной школе

Воспитание умения сотрудничать 
и работать в группе, быть 
толерантным к разнообразным 
мнениям, уметь слушать и 
слышать партнера, свободно, 
четко и понятно излагать свою 
точку зрения на проблему 
(особая
организация отношений)
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выбора,
самоактуализации

2.1.2.Ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий
Ценностные ориентиры начального общего образованияобусловлены 

кардинальными изменениями в представлении о целях образования и путях их 
реализации, определяют переход к пониманию обучения как процесса подготовки 
обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, 
успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 
готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 
труда.

2.1.3.Технология формирования УУД в урочной и во внеурочной 
деятельности.

Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых 
условий для формирования УУД, существенных для успеха в самых разных сферах 
жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями 
делает человека успешным в социуме социально, экономически и личностно.

УУД -  целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное 
предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, 
мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие
установки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного действия.

Создание условий для формирования УУД может быть обеспечено:

• содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования; 
установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих 
содержания образования;

• побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности;
информационными технологиями -  и как средствами организации учебной работы, и 
как особыми объектами изучения (на интегративной основе); обучением навыкам 
общения и сотрудничества;

• поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе;
• расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах деятельности;
• формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с

расширением границы возможностей обучающихся, в том числе -  за счет
использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но 
открытое информационное пространство).
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Задачи, решаемые учащимися начальных классов в разных видах
деятельности.

Для достижения запланированных образовательных результатов учащийся 
начальных классов должен в ходе реализации ООП НОО решить следующие задачи:

• освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, 
анализа, планирования и рефлексии);

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их 
решения;

• научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 
видах деятельности;

• овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 
навыками;

• овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по 
правилам);

• научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, 
воплощать в игровом действии;

• научиться удерживать правило и следовать ему; научиться создавать собственные 
творческие замыслы и доводить их до воплощения в творческом продукте;

• овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов; приобрести 
навыки самообслуживания,

• овладеть простыми трудовыми действиями и операциями на уроках технологии и в 
социальных практиках;

• приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные 
нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.

Задачи, решаемые педагогами в ходе реализации ООП НОО.

Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов 
педагоги должнырешить следующие задачи:

• обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 
программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 
презентации и пр.);

• способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 
создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой 
на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения 
учебных задач;

• формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку 
учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной 
конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, 
направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей;

• организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 
осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);
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• создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 
учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 
собственных замыслов); поддерживать детские инициативы и помогать в их 
осуществлении;

• обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников 
через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;

• создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их 
к общественно значимым делам.
2.1.4. Основные этапы деятельности по формированию УУД.

Эффективная деятельность по формированию УУД возможна в контексте 
целостной, единой по принципам и направленности системы работы. В условиях 
МБОУ СОШ №3 эти этапы реализации этой системы могут быть представлены 
следующим образом:

• выполнение интегративных заданий на уроках в рамках учебных курсов;
• выполнение интегративных межпредметных заданий в рамках учебных проектов;
• презентационная деятельность, подготовка к презентации и организация презентации 

результатов проектной деятельности; совместно-распределённая и самостоятельная 
деятельность в рамках социальной практики;

В качестве критерия эффективности деятельности по формированию УУД 
можно рассматривать степень гармоничности осуществления процессов саморазвития, 
самосовершенствования личности, интеграции в культурно-образовательную среду ОУ.

2.1.5.Связь универсальных учебны х действий с содержанием учебных
предметов.

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 
ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся реализуется в рамках 
целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение 
при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 
логического мышления и наглядно-образного, знаково-символического мышления. 
Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Математика и 
информатика», «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 
«Музыка».

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определенные возможности для формирования УУД.
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Учебные предметы «Русский язык», «Окружающий мир» обеспечивают 
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 
текстом и более общими видам сообщений (гипермедиа) открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно
следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
языка (включая его гипермедиа-расширение) и усвоение правил строения слова и 
предложения, сообщений, графической формы букв обеспечивает развитие знаково
символических действий -  замещения (например, звука буквой), моделирования 
(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 
(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для 
формирования «языкового чутья», как результата ориентировки ребёнка в 
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. Развитие устной речи предполагает работу не только с 
текстами, но и с гипермедиа-сообщениями, формирует у учащегося умение подбирать и 
использовать адекватные для коммуникативной задачи средства аудио-видео 
сопровождения. Использование средств ИКТ на занятиях по развитию речи 
обеспечивает учащемуся возможность фиксации устной речи и работы над ее 
совершенствованием. Развитие письменных коммуникаций предполагает освоение 
учащимися клавиатурного письма, редактирования и полуавтоматической 
орфографической проверки текстов наряду с развитием традиционных навыков письма.

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 
предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий 
личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 
развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).

Литературное чтение -  осмысленная, творческая духовная деятельность, 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 
нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени 
начального общего образования важным средством организации понимания авторской 
позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 
является выразительное чтение.

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 
следующих универсальных учебных действий:

• смыслообразования -  через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в 
системе личностных смыслов;

• самоопределения и самопознания -  на основе сравнения «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
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• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей;

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей;

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, используя аудио-визуальные средства;

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения;

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

«Иностранный язы к» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 
иностранного языка способствует:

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи (в том 
числе с возможностью фиксировать свою устную речь в цифровой форме и 
корректировать ее, сопровождать свое устное выступление аудио-видео поддержкой);

• развитию письменной речи (в том числе клавиатурного письма с возможностью 
применения полуавтоматической проверки орфографии);

• формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 
состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 
собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 
собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры, создает 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий -  
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте и доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 
познавательных действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и 
предиката текста, понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 
сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение 
оригинального текста на основе плана).
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«М атематика». На ступени начального общего образования этот предмет 
является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую 
очередь, логических и алгоритмических, включая и знаково-символические, а также 
планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и 
структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 
дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, 
формирование элементов системного мышления и приобретение основ 
информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования 
общего приёма решения задач как универсального учебного действия.

Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 
образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 
замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться 
овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы 
социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 
необходимых как для обучения, так и для его социализации.

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 
гражданской идентичности личности.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву -  столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомления с особенностями зарубежных стран;

• формирование основ исторической памяти -  умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 
России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, ближайшего 
окружения, своего места жительства;

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

• развитие морально-этического сознания -  норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
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психического и психологического здоровья. Изучение предмета «Окружающий мир» 
способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий:

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 
поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств 
ИКТ;

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том 
числе в интерактивной среде);

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края.

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 
музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 
эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 
формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 
потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 
российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 
музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 
обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 
основы жизни в поликультурном обществе.

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 
основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 
чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения, в 
том числе с использованием ИКТ-инструментов исполнения, записи, композиции.

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 
способствовать формированию замещения и моделирования.

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан 
с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 
Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 
способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества 
и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 
продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 
регулятивным действиям -  целеполаганию как формированию замысла, планированию 
и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие
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выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 
будущего результата и его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре 
и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 
традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 
идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 
развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена:

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий;

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров);

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста -  умении 
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 
осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса;

• формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части 
формирования ИКТ-компетентности) учащихся.

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей:

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку;

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно
преобразовательных действий;
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• развитие планирующей и регулирующей функции речи;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности;

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 
избирательности в потреблении информации, уважению к личной информации другого 
человека, к процессу познания учения и к состоянию неполного знания и другими 
аспектами;

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 
их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению.

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

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 
за достижения в мировом и отечественном спорте;

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

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости;

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия;

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 
деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).

Организация деятельности во внеурочное время.

Обучение учащ ихся основам проектной деятельности. Обучение учащихся 
основам проектной деятельности осуществляется в следующих формах:
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• в рамках системы деятельности всех проектных центров (реализуется программа 
обучения специальным навыкам и навыкам проектной деятельности);

• результативность обучения проявляется в ходе подготовки, реализации 
ученических проектов, подведения их итогов. Наблюдение и коррекцию 
осуществляют учителя.

2.1.6. Обеспечение преемственности в формировании УУД

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 
на разных этапах обучения в начальной школе

Клас Личностные Регулятивные Познавательны Коммуникативны
с УУД УУД е УУД е УУД

1 1.Ценить и 1. 1. 1. Участвовать в
класс принимать Организовывать Ориентироваться диалоге на уроке и

следующие свое рабочее в учебнике: в жизненных
базовые ценности: место под определять ситуациях.
«добро», руководством умения, которые 2. Отвечать на
«терпение», учителя. будут вопросы учителя,
«родина», 2. Определять сформированы товарищей по
«природа», цель на основе классу.
«семья». выполнения изучения 3. Соблюдать
2. Уважать к заданий на данного раздела. простейшие нормы
своей семье, к уроке, во 2.Отвечать на речевого этикета:
своим внеурочной простые вопросы здороваться,
родственникам, деятельности, в учителя, прощаться,
любовь к жизненных находить благодарить.
родителям. ситуациях под нужную 4. Слушать и
3. Освоить роли руководством информацию в понимать речь
ученика; учителя. учебнике. других.
формирование 3. Определять З.Сравнивать 5. Участвовать в
интереса план предметы, паре.
(мотивации) к выполнения объекты:
учению. заданий на находить общее
4. Оценивать уроках, и различие.
жизненные внеурочной 4.Г руппировать
ситуаций и деятельности, предметы,
поступки героев жизненных объекты на
художественных ситуациях под основе
текстов с точки руководством существенных
зрения учителя. признаков.

67



общечеловечески 
х норм.

4. Использовать 
в своей 
деятельности 
простейшие 
приборы: 
линейку, 
треугольник и 
т.д.

5.Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.

2 1. Ценить и 1. 1. 1.Участвовать в
класс принимать Самостоятельно Ориентироваться диалоге; слушать и

следующие организовывать в учебнике: понимать других,
базовые ценности: свое рабочее определять высказывать свою
«добро», место. умения, которые точку зрения на
«терпение», 2. Следовать будут события, поступки.
«родина», режиму сформированы 2.Оформлять свои
«природа», организации на основе мысли в устной и
«семья», «мир», учебной и изучения письменной речи с
«настоящий внеучебной данного раздела; учетом своих
друг». деятельности. определять круг учебных и
2. Уважение к 3. Определять своего незнания. жизненных речевых
своему народу, к цель учебной 2. Отвечать на ситуаций.
своей родине. деятельности с простые и З.Читать вслух и
3. Освоение помощью сложные про себя тексты
личностного учителя и вопросы учителя, учебников, других
смысла учения, самостоятельно. самим задавать художественных и
желания учиться. 4. Определять вопросы, научно-популярных
4. Оценка план находить книг, понимать
жизненных выполнения нужную прочитанное.
ситуаций и заданий на информацию в 4. Выполняя
поступков героев уроках, учебнике. различные роли в
художественных внеурочной 3. Сравнивать и группе,
текстов с точки деятельности, группировать сотрудничать в
зрения жизненных предметы, совместном
общечеловечески ситуациях под объекты по решении проблемы
х норм. руководством нескольким (задачи).

учителя. основаниям;
5. Соотносить находить
выполненное закономерности;
задание с самостоятельно
образцом, продолжать их
предложенным по
учителем. установленном
6. Использовать правилу.
в работе 4. Подробно
простейшие пересказывать
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инструменты и прочитанное или
более сложные прослушанное;
приборы составлять
(циркуль). простой план.
6. 5. Определять, в
Корректировать каких
выполнение источниках
задания в можно найти
дальнейшем. необходимую
7. Оценка своего информацию для
задания по выполнения
следующим задания.
параметрам: 6. Находить
легко необходимую
выполнять, информацию,
возникли как в учебнике,
сложности при так и в словарях
выполнении. в учебнике.

7. Наблюдать и 
делать
самостоятельные 
простые выводы.

3 1. Ценить и 1. 1. 1. Участвовать в
класс принимать Самостоятельно Ориентироваться диалоге; слушать и

следующие организовывать в учебнике: понимать других,
базовые ценности: свое рабочее определять высказывать свою
«добро», место в умения, которые точку зрения на
«терпение», соответствии с будут события, поступки.
«родина», целью сформированы 2.Оформлять свои
«природа», выполнения на основе мысли в устной и
«семья», «мир», заданий. изучения письменной речи с
«настоящий 2. данного раздела; учетом своих
друг», Самостоятельно определять круг учебных и
«справедливость», определять своего незнания; жизненных речевых
«желание важность или планировать ситуаций.
понимать друг необходимость свою работу по З.Читать вслух и
друга», «понимать выполнения изучению про себя тексты
позицию различных незнакомого учебников, других
другого». задания в материала. художественных и
2. Уважение к учебном 2. научно-популярных
своему народу, к процессе и Самостоятельно книг, понимать
другим народам, жизненных предполагать, прочитанное.
терпимость к ситуациях. какая 4. Выполняя
обычаям и 3. Определять дополнительная различные роли в
традициям других цель учебной информация буде группе,
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народов.
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания
продолжать свою 
учебу.
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения
общечеловечески 
х норм,
нравственных и
этических
ценностей.

деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять 
план
выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания на 
основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или 
на основе 
различных 
образцов.
6.
Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом,
условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Использовать 
в работе 
литературу, 
инструменты, 
приборы.
8. Оценка своего 
задания по 
параметрам,

нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать 
информацию, 
представленную 
в разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель, 
иллюстрация и 

др.)
4. Представлять 
информацию в 
виде текста, 
таблицы, схемы, 
в том числе с 
помощью ИКТ.
5.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты,
явления, факты.

сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи).
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.
6. Критично 
относиться к 
своему мнению
7. Понимать точку 
зрения другого
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом.
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заранее
представленным

4 1. Ценить и 1. 1. 1.Участвовать в
класс принимать Самостоятельно Ориентироваться диалоге; слушать и

следующие формулировать в учебнике: понимать других,
базовые ценности: задание: определять высказывать свою
«добро», определять его умения, которые точку зрения на
«терпение», цель, будут события, поступки.
«родина», планировать сформированы 2.Оформлять свои
«природа», алгоритм его на основе мысли в устной и
«семья», «мир», выполнения, изучения письменной речи с
«настоящий корректировать данного раздела; учетом своих
друг», работу по ходу определять круг учебных и
«справедливость», его выполнения, своего незнания; жизненных речевых
«желание самостоятельно планировать ситуаций.
понимать друг оценивать. свою работу по З.Читать вслух и
друга», «понимать 2. Использовать изучению про себя тексты
позицию при выполнения незнакомого учебников, других
другого», задания материала. художественных и
«народ», различные 2. научно-популярных
«национальность» средства: Самостоятельно книг, понимать
и т.д. справочную предполагать, прочитанное.
2. Уважение к литературу, какая 4. Выполняя
своему народу, к ИКТ, дополнительная различные роли в
другим народам, инструменты и информация буде группе,
принятие приборы. нужна для сотрудничать в
ценностей других 3. Определять изучения совместном
народов. самостоятельно незнакомого решении проблемы
3. Освоение критерии материала; (задачи).
личностного оценивания, отбирать 5. Отстаивать свою
смысла учения; давать необходимые точку зрения,
выбор самооценку. источники соблюдая правила
дальнейшего информации речевого этикета;
образовательного среди аргументировать
маршрута. предложенных свою точку зрения с
4. Оценка учителем помощью фактов и
жизненных словарей, дополнительных
ситуаций и энциклопедий, сведений.
поступков героев справочников, 6. Критично
художественных электронные относиться к
текстов с точки диски. своему мнению.
зрения 3. Сопоставлять Уметь взглянуть на
общечеловечески и отбирать ситуацию с иной
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х норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

информацию, позиции и
полученную из договариваться с
различных людьми иных
источников позиций.
(словари, 7. Понимать точку
энциклопедии, зрения другого
справочники, 8. Участвовать в
электронные работе группы,
диски, сеть распределять роли,
Интернет). договариваться
4. друг с другом.
Анализировать, Предвидеть
сравнивать, последствия
группировать коллективных
различные решений.
объекты,
явления, факты.
5.
Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её, представлять
информацию на
основе схем,
моделей,
сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь
передавать
содержание в
сжатом,
выборочном или
развёрнутом
виде.

2.1.7. Технологии развит ия универсальных учебных действий, используемые 
в М БО У  СОШ  №3

Используемые технологии Методы Формы
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Здоровьесберегающие
технологии.

Методы диагностики и 
самодиагностики.

Здоровьесберегающий 
компонент во 
всех видах деятельности. 
Психологические занятия.

Информационные,проектные
технологии,
проблемное
обучение,развивающее
обучение.

Методы диалога, 
рефлексивныеметоды.

Уроки -  занятия, урок -  
диалог;
учебное занятие, уроки -  
путешествия,
музейные занятия, 
библиотечныезанятия. 
Коллективное творческое 
дело.

Коллективные способы 
обучения.

Актуализация субъектного 
опыта учащихся 
создания
ситуацииколлективного и 
индивидуального выбора.

Уроки индивидуального 
обучения.
Коллективное дело. 
Занятия -  экскурсии.

Технологии игровых 
методов

Игровые методы Игровой компонент во 
всех видах 
деятельности,занятие - 
игра.

Технология группового 
взаимодействия

Работа в паре, в группе. Уроки группового 
взаимодействия

Использование технологий учителем не ограничивается данной программой.

2.1.8. Планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 
регулят ивны х и коммуникативных универсальных учебных действий.

К концу обучения младшего школьника в МБОУ СОШ № 3 определяются 
следующие планируемые результаты формирования УУД.

1. Личностные универсальные учебные действия.
1.1. Личностные УУД, отражающие отношение к социальным ценностям:

• Идентифицировать свою принадлежность к народу, стране, государству.
• Проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов.
• Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны.
• Различать основные нравственно-этические понятия.
• Соотносить поступки с моральными нормами; оценивать свои и чужие 

поступки («стыдно», «честно», «виноват», «поступил правильно» и др.).
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• Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учётом.

• Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
• Мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить 

в соответствии с правилами поведения; проявлять в конкретных ситуациях 
доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др.

1.2. Личностные УУД, отражающие отношение к учебной деятельности:
• Воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращённую 

к учащемуся.
• Выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать.
• Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.
• Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и 
доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) 
деятельности.

2. Регулятивные универсальные учебные действия
2.1.Регулятивные УУД, направленные на формирование целевых установок 
учебной деятельности:

• Удерживать цель деятельности до получения её результата.
• Планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность

необходимых операций (алгоритм действий).
• Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(«убедительно», «ложно», «истинно», «существенно», «не существенно»).
• Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учётом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения.
• Анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение человека.

2.2.Регулятивные УУД, направленные на формирование контрольно-оценочной 
деятельности:

• Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 
пооперациональный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 
состав учебного действия»).

• Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей).
• Анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, 
устанавливать их причины.

• Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на 
вопрос «что я не знаю и не умею?»).

3. Познавательные универсальные учебные действия
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3.1 Познавательные УУД, отражающие методы познания окружающего мира:
• Различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, вычисление).
• Выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания (наблюдения).
• Анализировать результаты опытов, элементарных исследований; фиксировать 

их результаты.
• Воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной 

задачи.
• Проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя 

справочную литературу.
• Применять таблицы, схемы, модели для получения информации.
• Презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде.

3.2. Познавательные УУД, формирующие умственные операции:
• Сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять их характеристики по одному 
(нескольким) признакам; выявлять сходство и различия.

• Выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, 
общее и различное в изучаемых объектах.

• Классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку).
• Приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
• Устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, 

их положение в пространстве и времени.
• Выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения.

3.3.Познавательные УУД, формирующие поисковую и исследовательскую
деятельность:
• Высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план 

простого эксперимента.
• Выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор 

(отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»).
• Выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное.
• Преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного—  материала и 

поставленной учебной целью.
• Моделировать различные отношения между объектами окружающего—  мира 

(строить модели) с учётом их специфики (природный, математический, 
художественный и др.).

• Исследовать собственные нестандартные способы—  решения.
• Преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески—

переделывать.

4. Коммуникативные универсальные учебные действия.
4.1. Коммуникативные УУД, отражающие умения работать с текстом:
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• Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи,—  находить в тексте 
информацию, необходимую для ее решения.

• Сравнивать разные виды текста по цели высказывания, главной—  мысли, 
особенностям вида (учебный, художественный, научный); различать виды 
текста, выбирать текст, соответствующий поставленной учебной задаче.

• Анализировать и исправлять деформированный текст: находить—  ошибки, 
дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения.

• Составлять план текста: делить его на смысловые части,—  озаглавливать 
каждую; пересказывать по плану.

4.2. Коммуникативные УУД, отражающие умения участвовать в учебном 
диалоге и строить монологические высказывания:

• Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями 
речевого этикета.

• Различать особенности диалогической и монологической речи.
• Описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя

выразительные средства языка.
• Характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определённому 

классу (виду).
• Характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы 

(классификации); приводить доказательства истинности проведенной 
классификации.

• Выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с 
поставленной целью.

• Составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» 
логику повествования, приводить убедительные доказательства.

• Писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, 
полученную из разных источников.

2.2. Программы по отдельным учебным предметам
Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 
результатов освоения основной адаптированной образовательной программы начального 
общего образования для обучающихся с ТНР.

Реализация требований рабочих программ предполагает удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся, включая:
• выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 
специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 
обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;
• организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 
перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 
школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 
преодоление отклонений речевого и личностного развития;
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• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 
степени выраженности его речевого недоразвития;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 
через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 
индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;
• создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 
функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 
обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 
коррекции этих нарушений;
• координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 
процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;
• получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 
деятельности, соматического здоровья;
• возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;
• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий;
• индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ТНР;
• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 
образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;
• применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 
обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 
процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;
• возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 
показаний;
• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; 
обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики;
• психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 
родителями.

Блок программ для 1 дополнительного класса включает рабочие программы по учебным 
предметам обязательных предметных областей:

предметная область «Филология» - учебный предмет «Обучение грамоте»; предметная 
область «Математика и информатика» - учебный предмет «Математика»; предметная 
область «Обществознание и естествознание» - учебный предмет «Окружающий 
мир»;предметная область «Искусство» - учебный предмет «Музыка», учебный предмет 
«Изобразительное искусство», предметная область «Технология» - учебный предмет
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«Технология»; предметная область «Физическая культура» - учебный предмет «Физическая
культура».
Для обеспечения внеурочной деятельности в 1 дополнительном классе представлены 

рабочие программы к коррекционным курсам: «Произношение», «Развитие речи»,
«Логопедическая ритмика»

Каждая (отдельная) примерная рабочая программапо учебным предметам и 
коррекционным курсам для 1 дополнительного и 1 классов содержит:

1) пояснительную записку, в которой: конкретизируются цели образовательно
коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета, дается общая характеристика 
учебного предмета, курса; описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса;

2) основное содержание учебного предмета, коррекционного курса, включающее 
перечень изучаемого учебного материала, направления работы;

3) календарно-тематическое планированиес указанием ориентировочного 
распределения учебных часов по разделам предмета (курса);

4) планируемые результатыизученияучебного предмета, курса.

Программа коррекционного курса «Произношение» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для детей с ОВЗ, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования, адаптированной основной образовательной программы 5.2 (для детей с 
тяжелыми нарушениями речи).

Цель курса «Произношение»: воспитание внятной, выразительной устной речи и 
полноценной готовности к усвоению письменной речи.

Задачи курса: Формирование у детей с речевыми нарушениями следующих 
составляющих речевой компетенции:

- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка;
- языкового анализа, синтеза;
- слоговой структуры слова;
- фонематических процессов.

Общая характеристика курса
Курс «Произношение» направлен на достижение следующих задач обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов и достижения цели курса:

• Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 
оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, голоса, 
артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций 
фонематической системы.

• Обучение нормативному (компенсированному) произношению всех звуков 
русского языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их 
артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с 
развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова).

• Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова.
• Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации,
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интонации, логического ударения).
• Профилактика нарушений чтения и письма.

На занятиях «Развитие речи» обучающиеся получают не только знания об 
окружающих предметах, временах года, нормах общения, но и практическую речевую 
подготовку. Они приучаются наблюдать, анализировать и обобщать различные 
процессы языковой действительности.

На занятиях ведется работа по развитию диалогической и монологической форм 
речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение 
основными закономерностями грамматического строя языка.

Общая характеристика курса
Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», 

«Работа над предложением», «Работа над связной речью». Работа над всеми разделами 
ведется преимущественно параллельно

Раздел «Работа над словом» призван решать следующие задачи:
- обогащение и развитие словарного запаса детей как путем накопления новых
слов, так и за счет развития умения пользоваться различными способами

словообразования;
- уточнение значений слов;
- развитие лексической системности;
- актуализация словаря;
- расширение и закрепление связей слова с другими словами.
Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной 

деятельности детей в целом на основе ознакомлением с предметами и явлениями 
окружающей действительности, углубления и обобщения знаний о них. Учащиеся 
должны уметь выделять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи 
и отношения между ними и выражать их в речи.

Обогащение словаря осуществляется и через ознакомление с различными способами 
словообразования и активного его использования в составе различных словосочетаний 
и предложений.

На уроках развития речи учащиеся уточняют значения родственных слов, 
закрепляют их точное использование в речи.

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. 
Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать 
наблюдения и анализ лексики, закреплять точное употребление слов в речи. 
Теоретические сведения по лексике учащимся не сообщаются. Слова отбираются в 
соответствии с темой урока и включаются в тематический словарь, который 
усложняется от класса к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, 
являющихся основой формирования структуры предложения.

При усвоении слов конкретного значения используются различные наглядные 
средства (показ предмета, действия, его изображения на картинке и т. д.). При 
знакомстве со словами, имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются
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словесные и логические средства (описание, противопоставление по значению и др.).
Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 

грамматическое значение. Программой предусмотрена работа по развитию 
грамматических значений форм слова и грамматического оформления связей слов в 
предложениях.

Раздел «Работа над предложением» решает следующие задачи:
- развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных 
синтаксических конструкций предложения.

Овладение грамматическим строем языка в начальных классах ведется в 
практическом плане без употребления грамматических терминов, путем формирования 
языковых (морфологических и синтаксических) обобщений.

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 
речевых образцов, так и на основе демонстрирующего действия, с помощью картинок

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на 
внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. Опора 
на внешние схемы обеспечивает материализацию умственного действия по 
структурированию предложения.

Основные задачи раздела «Работа над связной речью» следующие:
- формирование у детей умения планировать содержание связного собственного 
высказывания,
- анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, 
пространственные, временные и другие семантические отношения,
- самостоятельно определять языковые средства связной речи.

Программой предусматривается овладение разными формами речи (диалогическая и 
монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщения, 
повествование, описание, рассуждение).

В 1 дополнительном и 1 классе дети усваивают диалогическую форму речи: учатся 
отвечать на вопросы учителя, составлять короткие рассказы по серии сюжетных 
картинок. Под руководством учителя пересказывают небольшие тексты, составляют 
несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии картинок), 
высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям.

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит 
с учетом психологической структуры этого вида речевой деятельности: побудительный 
мотив к высказыванию, ориентировка в смысловом содержании текста, ситуации, в 
создании плана связного высказывания сначала с внешними опорами и схемами, затем 
про себя.

Программой предусмотрена следующая последовательность формирование связной 
речи

- пересказ с опорой на серии сюжетных картинок;
- пересказ по сюжетной картинке;
- пересказ без опоры на наглядность;
- рассказ по серии сюжетных картинок;
- рассказ по сюжетной картинке (с предварительной беседой);
- самостоятельный рассказ на заданную тему.
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С национальными, региональными, этнокультурными особенностями обучающиеся 
знакомятся на отдельных уроках, экскурсиях. Это способствует расширению знаний 
обучающихся о живой и неживой природе, культуре родного края, формирует 
уважение и любовь к родному краю, обогащению, систематизации и активизации 
словарного запаса обучающихся воспитанников.

Основное содержание коррекционного курса «Звукопроизношение»
Формирование навыков правильного произношения проходит несколько этапов.
На первом этапе используются неречевые упражнения, предполагающие развитие 

орального праксиса. Они включают комплекс артикуляционной гимнастики, изучение 
артикуляции звуков (постановку звуков) и слоговые упражнения. Эти виды 
предусматривают в основном развитие моторики органов артикуляционного аппарата.

Второй этап - развитие фонематического восприятия - очень тесно связан с 
артикуляционными упражнениями. Дети учатся слышать разницу между фонемами, т. 
е. дифференцировать их на слух, опираясь на артикуляционные и акустические 
признаки звуков.

Третий этап - этап интеграции, т. е. дети приобретают навыки соединения фонемы в 
коротких высказываниях в соответствии с позиционными условиями.

Заключительный этап - автоматизация, т. е. переход правильного произношения в 
привычное настолько, что оно не требует специального времени и обеспечивается 
двумя категориями факторов: бессознательными - посредством слушания
(аудирования) и воспроизведения (говорения) и сознательными - посредством усвоения 
фонологических признаков звуков и особенностей их артикуляционного уклада.

Просодика
Обучение технике нижнедиафрагмального дыхания, сознательному регулированию 

его ритма, правильному соотношению вдоха и выдоха, распределению выдоха на 
определённые речевые отрезки.

Развитие умения регулировать темп речи в зависимости от содержания 
высказывания, с учетом пауз между речевыми отрезками.

Развитие интонационной выразительности речи включающую в себя:мелодику 
(повышение и понижение голоса при произнесении фразы), фразовое и логическое 
ударения (выделение паузами, повышением голоса, большей напряженностью и 
долготой произношения в зависимости от смысла высказывания), тембр речи 
(звуковую окраску, отражающую эмоциональные оттенки)

Фонематические процессы
Определение наличия данного звука в слове, его позиции по отношению к началу, 

середине или концу слова. Определение линейной последовательности и количества 
звуков в слове. Различение слов, в которые входят одни и те же фонемы, 
расположенные в разной последовательности. Различение близких по звучанию, но 
разных по значению слов.

Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. Учить 
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 
цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со 
стечением согласных.

Усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры.
Лексико-грамматический строй
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Уточнение и расширение запаса представлений на основе наблюдения и осмысления 
предметов и явлений окружающей действительности, создание достаточного запаса 
словарных образов. Введение накопленных представлений и пассивного речевого 
запаса в активный словарь. Развитие понимания обобщающего значения слов, 
формирование доступных родовых и видовых обобщающих понятий. Расширение 
активного словаря обучающихся, обогащение его словами обозначающими предметы, 
явления, действия и признаки окружающей действительности. Сопоставление 
предметов и явлений, и на этой основе обеспечение понимания и использования в речи 
слов-синонимов и слов-антонимов. Расширение понимания значения простых 
предлогов и обучение их правильному использованию в самостоятельной речи. 
Обеспечение усвоения притяжательных и определительных местоимений, 
указательных наречий, количественных и порядковых числительных, их использование 
в экспрессивной речи.

Обучение использованию в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 
окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 
именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 
окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода 
прошедшего времени.

Практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 
использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, глаголов с различными приставками.

Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными.
Совершенствование навыка согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже. Совершенствование умения составлять 
простые и сложные предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации 
действия, распространять их однородными членами.

Развитие связной речи и речевого общения
Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 
чужой и своей речи. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и 
полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Обучение 
составлению рассказа- описания о предметах и объектах по образцу, 
предложенному плану; связному рассказу о содержании серии сюжетных картинок 
и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 
плану. Развитие навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
Развитие коммуникативной функции речи.

2.3.Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся с ТНР 
при получении начального общего образования.

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развит ия и воспитания обучающихся на
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ступени начального общего образования
Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России, через формирование личностной, семейной, социальной 
культуры.
Задачи:

-  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека;

-  Формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты;

-  Формирование основ нравственного самосознания личности;
-  Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
-  Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным и религиозным традициям, истории и образу 
жизни представителей народов России;

-  Развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям;

-  Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

-  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологического воспитание);

-  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся

Ценностными источниками духовно-нравственного развития и воспитания 
является:

-  патриотизм -  любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению 
Отечеству;

-  социальная солидарность -  свобода личная и национальная, уважение и доверие 
к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 
равноправие, милосердие, честь и достоинство;

-  гражданственность -  долг перед Отечеством, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
совести и вероисповедание, забота о благосостоянии общества;

-  семья -  любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 
продолжении рода;

-  личность -  саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 
гармония к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 
нравственному выбору;
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-  труд и творчество -  уважение к труду, творчеству и созидание, 
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;

-  наука -  ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 
мира;

-  традиционные религии -  представление о вере, духовности, религиозной жизни 
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формирование 
на основе межконфессионального диалога;

-  искусство и литература -  красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;

-  природа -  эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание;

-  человечество -  мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество.

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
воспитания на ступени начального общего образования

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования классифицированы по направлениям каждое из 
которых, тесно связано с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно
нравственного развития личности гражданина России.

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 
должно обеспечивать усвоение их обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям:

-  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 
правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества.
-  Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость,
милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, уважение достоинства 
человека, равноправие, ответственность и чувства долга, забота и помощь, 
мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших, свобода совести и 
вероисповедования, толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике.
-  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и 
истине, целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.
-  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 
нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психическое.
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-  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание)
Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание.
-  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве.

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, они 
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 
духовных, нравственных и культурных традиций.

2.3.2.Содержание духовно-нравственного развит ия и воспитания обучающихсяс 
ТНР на ступени начального общего образования

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического 
внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной 
деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется 
сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка 
положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, 
вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 
общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 
формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств, свойств 
личности обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 
современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к 
организации его духовно-нравственного развития и воспитания.

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 
социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не 
всегда позитивное) этих и других источников информации нередко является 
доминирующим в процессе развития и воспитания.

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка 
усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в 
школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность) и 
вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, 
размывание границ между культурой и антикультурой), который меняет структуру 
мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведёт к формированию 
эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального 
релятивизма.

В реализации задачи «уклад школьной жизни» является базовой для организации 
пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 
социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 
интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, 
внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 
коммуникативную на основе базовых национальных ценностей, традиционных
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моральных норм, национальных духовных традиций народов России.
Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать 

равноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер 
современного пространства духовно-нравственного развития и воспитания, 
скреплённого базовыми национальными ценностями и духовными традициями, в 
котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность детства, а с другой -  
обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная полноценность 
перехода ребёнка из дошкольного в младшие, а из него в средний школьный возраст.

Школе как социальному субъекту -  носителю педагогической культуры, 
несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного 
развития и воспитания ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося 
организуется педагогическим коллективом школы при активном и согласованном 
участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждения дополнительного 
образования, культуры и спорта, общественных организаций).

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней 
уклада школьной жизни лежат следующие принципы:

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 
определённый идеал, который является собой высшей целью стремлений, деятельности 
воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 
Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 
процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 
согласования деятельности. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся начальной школы направлена на достижение национального идеала.

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 
духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их 
отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, 
этнических, общественных корпоративных) происходит на основе национального 
воспитательного идеала, который в свою очередь, раскрывается в этой системе 
ценностей.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру -  ведущий 
метод нравственного воспитания. Пример -  это возможная модель выстраивания 
отношений ребёнка с другими людьми и самим собой, образец ценностного выбора, 
совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 
поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 
ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 
следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к 
вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 
содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно
нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация -  устойчивое 
отожествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В
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младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на эмоционально
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых неживых существ 
в образе человека), неразрывно связанные с той ситуации, в которой они себя 
проявили. Персонифицированные идеалы являются действительными средствами 
нравственного воспитания ребёнка.

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другим значимыми взрослыми. 
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 
ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 
предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 
невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием 
этого педагогически организованного общения должно быть совместное освоение 
базовых национальных ценностей.

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 
характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, 
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад 
школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно
нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения 
должна быть по возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в 
Концепции определены как национальный воспитательный идеал и система базовых 
национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания 
обучающихся.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
внешкольной, в том числе общественно полезной деятельности младших школьников. 
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей превращается в 
воспитательную задачу. (Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь?) 
Понимание -  этот ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 
задач обучающихся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 
гражданской жизни обращаются к содержанию:

-  общеобразовательных дисциплин;
-  произведений искусства;
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-  периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 
современную жизнь;

-  духовной культуры и фольклора народов России;
-  истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи;
-  жизненного опыта своих родителей и прародителей;
-  общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных культурных практик;
-  другие источников информации и научного знания.

Решение этих задач заложено в предметных программах и учебниках. В их 
содержании гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, 
отражающие многонациональный характер российского народа.

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 
культурную, нравственную силу педагог.

2.3.3.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с ТНР на ступени 
начального общего образования

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека:
Виды деятельности Формы занятий
1. Получение первоначальных 
представлений о конституции РФ, 
ознакомление с государственной 
символикой -  Гербом, Флагом, гербом и 
флагом Ростовской области

-  Беседы,
-  классные часы,
-  чтение книг,
-  изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение)

2. Ознакомление с героическими 
страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры 
гражданского служения, исполнение 
патриотического долга, с обязанностями 
гражданина

-  Беседы,
-  экскурсии,
-  просмотр кинофильмов,
-  путешествие по историческим и 

памятным местам,
-  сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко
патриотического содержания,

-  изучение предметов (окружающий 
мир, литературное чтение)

3. Ознакомление с историей и культурой 
родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России

-  Беседы,
-  сюжетно-ролевые игры,
-  просмотр кинофильмов,
-  уроки-путешествия,
-  творческие конкурсы,
-  фестивали,
-  тематические праздники,
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-  экскурсии, туристско- 
краеведческих экспедиции,

-  изучение предметов (окружающий 
мир, литературное чтение)

4. Знакомство с важнейшими событиями в 
истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников

-  Беседы,
-  классные часы,
-  просмотр учебных фильмов,
-  мероприятия и события, 

посвящённые государственным 
праздникам,

-  смотр строя и песни
5. Знакомство с деятельностью 
общественных организаций патриотической 
и гражданской направленности, детско- 
юношеских движений, организаций, 
сообществ, с правами гражданина

-  участие в социальных проектах,
-  мероприятия и события, 

проводимые ДЮО,
-  сюжетно-ролевые игры

6. Знакомство с музеями, памятниками 
культуры, истории

-  Экскурсии в музеи,
-  участие в творческих тематических 

выставках, посвященных подвигам 
Российской армии,

-  встречи с ветеранами
-  участие в городских программах

7. Получение первоначального опыта 
межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми -  представителями разных 
народов России, знакомство с 
особенностями их культур и образа жизни

-  Беседы,
-  народные игры,
-  участие в городских программах
-  организация национально

культурных праздников
8. Участие во встречах и беседах с 
выпускниками школы, ознакомление с 
биографией выпускников, явивших собой 
достойные примеры гражданственности и 
патриотизма

-  встречи с интересными людьми,
-  родители -  выпускники школы

Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Виды деятельности Формы занятий

1.Получение первоначальных 
представлений о базовых ценностях 
отечественной культуры, традиционных 
моральных нормах российских народов

-  Беседы,
-  экскурсии,
-  участие в творческой деятельности,
-  литературные гостиные,
-  художественные выставки

2.Ознакомление (по желанию) с 
традиционными религиозными культурами

-  уроки курса «Основы религиозных 
культур и светской этики»,

-  экскурсии в соборы, в места
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богослужения,
-  добровольное участие в 

религиозных праздниках,
-  встречи с религиозными деятелями
-  участие в проектах по данной теме

3. Участие в уроках этики, внеурочных 
мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах 
морально-нравственного поведения, 
игровых программах, позволяющих 
школьникам приобретать опыт ролевого 
нравственного взаимодействия

-  уроки этики,
-  игровые программы,
-  внеурочные мероприятия

4. Ознакомление с основными правилами 
поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих 
поступков

-  беседы,
-  классные часы,
-  просмотр учебных фильмов,
-  изучение курса «Полезные 

привычки»
5. Усвоение первоначального опыта 
нравственных взаимоотношений в 
коллективе класса и ОУ -  овладение 
навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, 
старшим и младшим детям, обучение 
дружной игре, взаимной поддержке, 
участию в коллективных играх, 
приобретение опыта совместной 
деятельности

-  беседы,
-  коллективные игры,
-  коллективное обсуждение,
-  внеклассные мероприятия 

(праздники, проекты, походы, 
экскурсии)

6. Участие в благотворительности, 
милосердии, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, природе

-  участие в благотворительных 
акциях,

-  участие в акции милосердия,
-  волонтёрское движение,
-  шефство над памятниками ВОВ,
-  шефство над ветеранами ВОВ,
-  проведение Дней старшего 

поколения,
-  социальные проекты

7. Получение первоначальных 
представлений о нравственных 
взаимоотношениях в семье

-  беседы о семье, о родителях, 
прародителях,

-  праздники, соревнования «Моя 
дружная семья»,

-  творческие мероприятия,
-  выставки «Хобби моей семьи»
-  составление генеалогического 

древа семьи,
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-  творческие работы («Моя семья», 
«Мои родители», «Бабушка и 
дедушка», «Военные реликвии 
моей семьи», «Что в имени 
моём...»)

8. Расширение опыта позитивного 
взаимоотношения в семье

-  открытые семейные праздники,
-  семейные чаепития,
-  семейные гостиные,
-  творческие презентации,
-  творческие проекты,
-  мероприятия, раскрывающие 

историю семьи, преемственность 
между поколениями

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний,
труда и значении творчества в жизни человека и общества.

Виды деятельности Формы занятий
1. Участие обучающихся в экскурсиях по 
городу, во время которых знакомятся с 
различными видами труда, профессиями в 
ходе экскурсий на производственные 
предприятия, встречи с представителями 
разных профессий

-  экскурсии по городу,
-  экскурсии на производственные 

мероприятия,
-  встречи с интересными людьми,
-  круглые столы

2. Знакомство с профессиями своих 
родителей, с трудовыми династиями

-  исследовательские работы, проекты,
-  уроки краеведения,
-  творческие проекты «Труд наших 

родителей»,
-  конкурсы рисунков, коллажей
-  фотовыставки

3. Получение первоначальных навыков 
сотрудничества, ролевого взаимодействия 
со сверстниками, старшими детьми, 
раскрывающих перед детьми широкий 
спектр профессиональной и трудовой 
деятельности

-  праздники труда,
-  ярмарки,
-  конкурсы «Все работы хороши»,
-  город мастеров,
-  профориентация

4.Приобретение опыта уважительного и 
творческого отношения к учебному труду

-  презентация учебных и творческих 
достижений,

-  портфолио ученика
5. Применение творческих знаний, 
полученных при изучении учебных

-  тематические недели по предметам,
-  олимпиады по предметам
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предметов на практике -  научно-практические конференции
6. Участие в общественно-полезной 
деятельности на базе ОУ в учебное и 
внеучебное время

-  озеленение кабинета,
-  трудовые акции

7. Приобретение умений и навыков 
самообслуживания в школе и дома

-  режим дня,
-  занятость в кружках,
-  внешний вид ученика,
-  уроки этикета,
-  дежурство в столовой (по желанию)

8. Участие во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, с войнами- 
выпускниками, служившими в рядах 
российской армии, с выпускниками, 
показавшими достойные примеры 
высокого профессионализма

-  беседы,
-  встречи,
-  праздники

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание)
Виды деятельности Формы занятий
1. Усвоение элементарных представлений об 
экокультурных ценностях, традиций 
этического отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически 
грамотном взаимодействии человека с 
природой

-  изучение предметов (окружающий 
мир, литературное чтение)

-  беседы,
-  просмотр фильмов
-  классные часы

2. Получение первоначального опыта 
эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного 
поведения в природе

-  экскурсии,
-  прогулки,
-  туристические походы,
-  путешествие по родному краю, 

стране
-  школьный праздник «Золотая 

осень»

3. Получение первоначального опыта 
участия в природоохранительной 
деятельности

-  экологические акции,
-  экологические праздники и 

события,

4. Усвоение в семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой, расширение 
опыта общения с природой, заботы о 
животных и растениях, участие вместе с 
родителями в экологической деятельности по

-  работа с семьёй
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месту жительства

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание)
Виды деятельности Формы занятий

1. Получение элементарных представлений 
об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур 
народов России

-  изучение предметов (ИЗО, музыка, 
технология),

-  встречи с представителями 
творческих профессий,

-  экскурсии на художественные 
производства,

-  знакомство с памятниками 
зодчества,

-  посещение музея искусств,
-  посещение выставок

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 
традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными 
художественными промыслами

-  занятия в кружках художественно
эстетического направления,

-  система экскурсионно
краеведческой деятельности,

-  внеклассные мероприятия,
-  фестивали и конкурсы 

исполнителей народной музыки, 
художественных мастерских, 
театрализованных ярмарок,

-  фестивали народного творчества,
-  тематические выставки

3. Получение первоначального опыта 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности, умения выражать 
себя в доступных видах и формах 
художественного творчества

-  уроки технологии, ИЗО,
-  занятия в студиях и кружках 

художественно-эстетического 
направления

4. Участие вместе с родителями в 
проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных 
вечеров, в экскурсионно-краеведческой 
деятельности, посещение объектов 
художественной культуры

-  выставки семейного творчества,
-  музыкальные вечера,
-  экскурсии в музеи,
-  участие в эстетическом оформлении 

кабинета к мероприятиям, к 
праздникам

-  совместные праздники и проекты, 
образовательные события
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Календарь традиционных школьных дел и праздников.
Время проведения Тема мероприятий
Сентябрь 1 сентября- День знаний; Праздник посвящения в ученики; 

День здоровья; Фотовыставка «Как я провел лето».
Октябрь Ярмарка «Дары осени», Концерт ко дню учителя; посвящение 

первоклассников в пешеходы.
Ноябрь Мероприятия к Дню матери
Декабрь Интеллектуальная игра «Знай свое Отечество», Новогодние 

праздники
Январь конкурс стихов и рисунков «Люблю свой край в любое время 

года»
Февраль Конкурс строя и песни; Масленица
Март Праздник Весны; День птиц; Праздник книги
Апрель Акция «Школьный двор», Путешествие в космос
Май День Победы; Костер «Здравствуй Лето!»

2.3.4.Совместная деятельность образовательного учреж дения, семьи и 
общественности по духовно-нравственному развит ию и воспитанию обучающихся

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 
начального общего образования осуществляются МБОУ СОШ №3, семьёй, 
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 
учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 
жизни обучающихся. Важным условием успешной реализации задач духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 
педагогического коллектива образовательного учреждения. Формы взаимодействия:

-  участие представителей общественных организаций и объединений в 
проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального образования;

-  реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального образования и одобренных педагогическим советом ОУ и Советом 
ОУ;

-  проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития и воспитания в ОУ.

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся -  
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 
воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 
компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение
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педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как 
одно из важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 
стране в советский период её истории позитивных традиций содержательного 
педагогического взаимодействия семьи и ОУ, систематического повышения 
педагогической культуры родителей.

Система работы МБОУ СОШ № 3 по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 
принципах:

-  совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 
разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности программ;

-  сочетание педагогического просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей;

-  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
-  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей;
-  содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей;

-  опора на положительный опыт семейного воспитания.

П лан мероприятий по различным направлениям реализации Воспитательной
компоненты

1 полугодие
№
п/
п

Направления 
для реализации 
воспитательной 

компоненты

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 Г ражданско- 
патриотическое 

воспитание

День знаний 
(торжествен 

ная 
линейка, 
классные 

часы, 
мероприяти

я)

Концерт ко 
Дню учителя

Экскурсии в 
школьный 

музей

Беседы 
«Современна 
я геральдика 

страны»

2 Духовно
нравственное

воспитание

Конкурс 
рисунков 

«Моя малая 
Родина»

Праздничная 
программа «О 

бабушках и 
дедушках

Праздник
«День

матери»

Фестиваль
народов

Ростовской
области
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расскажем и 
споем»

(зрители)

3 Воспитание 
положительного 
отношения к 
труду и 
творчеству

Акция 
«Сделаем 

чистым наш 
школьный 

двор» 
(Трудовой 

десант)

Акция
«Сделаем
игрушки
своими

руками»

Акция
«Кормушки

птицам»

Мастерская 
Деда Мороза 
(Украшения к 

празднику 
своими 
руками)

4 Интеллектуальн 
ое воспитание

Викторина 
«Интересна 
я анатомия»

Викторина
«Почемучка»

Викторина
«Самый-
самый»

Викторина 
«Г еография»

5 Здоровьесберега
ющее

воспитание

День 
здоровья 

(общешколь 
ный поход, 
спортивные 
соревновани 

я)

Легкоатлетиче 
ский кросс 
«Золотая 

осень»

Беседы 
«Чистота -  

залог 
здоровья!»

Подвижные 
игры на 
воздухе

6 Социокультурн 
ое и медиа 

культурного 
воспитания

Беседы 
«Мы 

разные, но 
мы все 

вместе!»

Игры на 
сплочение 
коллектива

Беседы 
«Правила 

поведения в 
школе»

Игры на 
сплочение 
коллектива

7 Культуротворче 
ского и 

эстетического 
воспитания

Фотовыстав 
ка «Лето, ах 

лето!»

Выставка 
поделок из 

листьев

«Путешестви 
е в сказку» 

(инсценирова 
ние0

Конкурс
«Самый

новогодний
класс»

8 В сфере 
правового 

воспитания и 
культуры 

безопасности

Беседа 
инспектора 

«Права и 
обязанности 
учеников»

Беседы по 
сохранности 

жизни

Беседы по 
сохранности 

жизни

Конституция 
-основной 
закон РФ, 
классные 

часы
9 В сфере 

формирования 
коммуникативн 

ой культуры

Рассказы- 
повествован 
ие «Я и моя 

семья»

Беседы
«Лидер.
Этому
можно

учится»

Инсценирова 
ние «Роль, 

принадлежащ 
ая тебе»

Анкетирован 
ие « уровень 
коммуникати 
вной
культуры»

10 В сфере 
экологического 

воспитания

«Всемирны 
й день 
моря» - 

мероприяти 
е

Викторина
«Познаем,

играя»

Конкурс
фотографий
«Природа-

дети-знания»

Изучаем
Красную

книгу
Ростовской

области
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2полугодие

№

п/
п

Направления для 
реализации 

воспитательной 
компоненты

январь февраль март апрель май

1 Г ражданско- 
патриотическое 

воспитание

Экскурсии
в

школьный 
музей 

(освобожде 
ние г. 

Морозовск 

а)

Программ 
а «Мои 

родные -  
защитник 

и
Отечества

»

Конкурс 
стихов о 

весне

Конкурс
рисунка
«Дети

на
дороге»

День
Защиты

детей

2 Духовно
нравственное

воспитание

Конкурс
рисунков

«Моя
малая

Родина»

Проводы
Зимы,

Маслениц
а

Праздни
к

«Весна.
Молодо

сть.
Красота

.»

Юмори 
на 2014 
(концер 

тная 
програм 

ма)

Меропри
ятие

«День
Великой
Победы»

3 Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству

Конкурс
рисунка

«Эх,
зимушка-

зима»

Акция 
«Самый 
чистый и 
зеленый 
класс!»

Выступ
ление

кукольн
ого

театра

Трудово 
й десант 

в
школьн

ом
дворе

Озеленен 
ие 

школьно 
го двора 
(совмест 

но с 
родителя 

ми)
4 Интеллектуальное

воспитание
Викторина

«Вещи
вокруг
нас»

Викторин
а

«Олимпи
йский

резерв»

Виктори
на

«Самый
-самый»

Виктори
на

«Загадк
и

звездног 
о неба»

Виктори
на

«Цветны
е

вопросы
»

5 Здоровьесберегающе
евоспитание

«Баня 
моет, баня 

парит и 
здоровья 

нам 
прибавит!»

Фотоконк 
урс «В 

здоровом 
теле -  

здоровый 
дух!» ( из 

жизни 
учеников 

и их 
семей)

Конкурс 
ная 

програм 
ма 

«Девичь 
я коса -  
русская 
краса»

Флеш
моб

«Танцуй
веселей!

»

Конкурс 
ная 

програм 
ма 

«Мама, 
папа, я -  
спортивн 

ая 
семья!»

97



6 Социокультурное и 
медиа культурного 

воспитания

Беседы 
«Ответстве 
нность за 

содеянное»

«Толеран 
тность -  

терпимос 
ть ...», 

просмотр 
презентац 

ии

Подарок
другу

«Просто
так»

Меропр
иятие

«Дружб
а

крепкая
очень
нам

нужна»

«1 мая 
день 

весны и 
труда»

7 Культуротворческог 
о и эстетического 

воспитания

Игра для 
мальчиков 
«Марсовы 

потехи»

Праздник
прощания

с
букварем 
(1 класс)

Посеще
ние

спектак
ля (ДК)

Посеще
ние

цирка,
поездки,
экскурс

ии

Школьн
ый

костер
(спортив

ная
програм

ма)
8 В сфере правового 

воспитания и 
культуры 

безопасности

Мероприят
ие

«Спички 
детям не 
игрушка»

Беседы 
«Из 

Конвенци 
и о 

правах 
р еб ен к а . 

»

«Здоров 
ая семья

здоровы
й

ребенок 
» - 

классны 
е часы

Акция 
«За 

безопас 
ность на 
дороге»

Беседы
по

сохранно
сти

жизни

9 В сфере 
формирования 

коммуникативной 
культуры

Конкурс 
стихов о 
зиме ( я и 

сцена)

Беседа « 
Правильн 
ая речь- 

залог 
успеха»

Конкурс 
«Сочин 
ение о 
своей 
маме»

Конкурс 
ная 

програм 
ма 

«Фантаз 
ер -я»

«Я и мои 
домашни 

е
животны 

е» - 
рассказ- 
повество 

вание

1
0

В сфере 
экологического 

воспитания

«Забота о 
братьях 
наших 

меньших» - 
акция

Викторин 
а по 

экологии

День
водных
ресурсо

в

День 
птиц , 
День 

Земли

Акция
«Земля

наш
общий
дом»

2.3.5.Планируемые результаты духовно-нравственного развит ия и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования

Направление Ценностные Планируемые результаты
воспитания установки воспитательной деятельности
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Любовь к России,

1.Сформировано ценностное 
отношение к России, своему народу, 
краю, государственной символике, 
законам РФ, родному языку, народным 
традициям, старшему поколению.

своему народу, краю, 2.Обучающиеся имеют элементарные
служение Отечеству; представления об институтах
правовое государство, гражданского общества, о

Воспитание гражданское государственном устройстве и
гражданственности, общество, закон и структуре российского общества, о
патриотизма, правопорядок, традициях и культурном достоянии
уважения к правам, поликультурный мир, своего края, о примерах исполнения
свободам и свобода личная и гражданского и патриотического
обязанностям национальная, долга.
человека доверие к людям, З.Обучающиеся имеют опыт ролевого

институтам взаимодействия и реализации
государства и гражданской, патриотической позиции.
гражданского 4.Обучающиеся имеют опыт
общества социальной и межкультурной

коммуникации.
5. Обучающиеся имеют начальные 
представления о правах и обязанностях 
человека, семьянина, товарища.
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Развитие 
нравственных 
чувств и этического 
сознания

Нравственный выбор; 
справедливость; 
милосердие; честь; 
достоинство; 
уважение 
равноправие, 
ответственность и 
чувство долга; забота 
и помощь, мораль; 
честность; забота о 
старших и младших; 
свобода совести и 
вероисповедания; 
толерантность, 
представление о вере, 
духовной культуре и 
светской этике; 
стремление к 
развитию духовности

1.Обучающиеся имеют начальные 
представления о моральных нормах и 
правилах нравственного поведения, в 
том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями 
социальных групп.
2.Обучающиеся имеют нравственно
этический опыт взаимодействия с 
людьми разного возраста.
3. Обучающиеся уважительно 
относятся к традиционным религиям.
4. Обучающиеся неравнодушны к 
жизненным проблемам других людей, 
умеют сочувствовать человеку, 
оказавшемуся в трудной ситуации.
5.Формируется способность 
эмоционально реагировать на 
негативные проявления в обществе, 
анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других 
людей.
6. Обучающиеся знают традиции своей 
семьи и образовательного учреждения, 
бережно относятся к ним.

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни

Уважение к труду; 
творчество и 
созидание;
стремление к 
познанию и истине; 
целеустремленность и 
настойчивость, 
бережливость, 
трудолюбие

1.Сформировано ценностное 
отношение к труду и творчеству.
2. Обучающиеся имеют элементарные 
представления о различных 
профессиях.
3. Обучающиеся обладают 
первоначальными навыками трудового 
творческого сотрудничества с людьми 
разного возраста.
4. Обучающиеся осознают приоритет 
нравственных основ труда, творчества, 
создания нового.
5. Обучающиеся имеют 
первоначальный опыт участия в 
различных видах деятельности.
6. Обучающиеся мотивированы к 
самореализации в творчестве, 
познавательной, общественно 
полезной деятельности.
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Формирование 
ценностного 
отношения к 
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание)

Родная земля; 
заповедная природа; 
планета Земля; 
экологическое 
сознание

1.Обучающиеся имеют 
первоначальный опыт эстетического, 
эмоционально-нравственного 
отношения к природе.
2. Обучающиеся имеют элементарные 
знания о традициях нравственно
этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах 
экологической этики.
3.У обучающихся есть 
первоначальный опыт участия в 
природоохранной деятельности в 
школе.
4. У обучающихся есть личный опыт 
участия в экологических инициативах, 
проектах.

Формирование
ценностного
отношения к
прекрасному;
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

Красота; гармония; 
духовный мир 
человека; 
эстетическое 
развитие,
самовыражение в 
творчестве и 
искусстве

1.Обучающиеся имеют элементарные 
представления об эстетических и 
художественных ценностях 
отечественной культуры.
2. Обучающиеся имеют 
первоначальный опыт эмоционального 
постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора 
народов России.
3. У обучающихся есть 
первоначальный опыт эстетических 
переживаний. Отношения к 
окружающему миру и самому себе; 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности.
4. Обучающиеся мотивированы к 
реализации эстетических ценностей в 
образовательном учреждении и семье.

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни.

2.4.1. П ояснительная записка 
Общие положения.

Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют высокие 
требования к человеку и его здоровью. В связи с этим современная школа должна
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формировать человека с высоким уровнем самосознания, мышления, т.е. обеспечить 
каждому школьнику возможности для выявления и развития способностей при 
необходимом уровне охраны и укрепления здоровья.

На современном этапе развития образования необходима стабилизация и 
улучшение работы по оздоровлению детей, нужен комплексный системный подход к 
данной проблеме.

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся -  это комплексная программа формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 
общего образования являются:

S  Конституция РФ от 12.12.1998 г;
S  Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-Ф3от 

29.12.2012 г.;
•S Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;
•S СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в образовательных учреждениях» (Приказ Минздрава 
от 29.12.2010г с изменениями от 24.11.2015 г.);

•S СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 
ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
-  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
-  факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 
году обучения;

-  чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 
сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
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-  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек;

-  особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 
состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.

Цель программы -  обеспечить системный подход к созданию 
здоровьесберегающей среды, обеспечивающий сохранение и укрепление физического, 
психического и социального здоровья младших школьников.

С целью воспитания культуры здорового и безопасного образа жизни учащиеся: 
S  получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 
качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 
человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 
тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности);

•S участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 
проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 
младших школьников, сверстников, населения;

•S участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, походов по родному краю.
Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу;

•S составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических 
факторов окружающей среды;

•S учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим;
•S получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 
школьным психологом, медицинским работникам, родителями(законными 
представителями));

•S приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 
на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 
говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 
видеосюжетов и др.);

•S разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 
по направлениям: физическая культура, валеология и др.
Задачи программы:
• дать представление о факторах, влияющих на здоровье;
• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на состояние 

здоровья, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх;

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
• научить детей делать осознанный выбор сохранять и укреплять здоровье;
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
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• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах;

• сформировать представление о рациональной организации режима дня учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня;

• сформировать навыки коммуникативного позитивного общения;

Принципы, которые легли в основу создания программы:
-  принцип природосообразности, предполагающий учёт возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся на основе изучения их потребностей и 
интересов и организация в связи с этим их здоровьесберегающей деятельности;

-  принцип формирования ценностных установок школьников на здоровый образ 
жизни, следование которому обеспечивает формирование системы ценностей, 
мотивов и установок учащихся на здоровый образ жизни;

-  принцип народности предполагает учёт национальной культуры, традиций и 
родного языка;

-  принцип культуросообразности( включение в культуру посредством специально 
ориентированной и организованной здоровьетворческой деятельности);

-  принцип здоровьетворческой активности ( опора на активную личностную 
позицию школьников в формировании здорового образа жизни);

-  принцип интеграции воспитательного воздействия, следование которому 
означает активное взаимодействие всех субъектов педагогического процесса: 
учителей, родителей и детей, направленное на обеспечение физического и 
психического здоровья каждого ребёнка;

-  принцип гуманности основан на признании индивидуальности каждого ребёнка, 
его физического, духовного, эмоционального, социального и нравственного 
развития, милосердия и поддержки в критической ситуации. Проявляется это в 
поддержке личности в стремлении к самоопределению, помощи ребёнку в 
самореализации в семье, в школе, в оздоровительных, культурных, правовых, 
социальных, государственных и общественных учреждениях;

-  принцип социальной ответственности общества за реализацию человека в 
творчестве, приобретение знаний, удовлетворение в общении. Он выражается в 
создании условий для развития одарённых детей, детей физически слабых, с 
отклонениями в поведении, детей-сирот, детей-инвалидов, детей-мигрантов, 
страдающих от жестокого обращения и нуждающихся в попечительстве.

Программа включает управленческие мероприятия:
• информационно-аналитические;
• мотивационно-целевые;
• планово-прогностические;
• организационно-исполнительские;
• контрольно-диагностические;
• регулятивно-коррекционные.
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Управление по сохранению развит ия и здоровья в учебно-воспитательном  
процессе предусматривает:

• осмысление направлений деятельности всеми субъектами 
образовательного процесса;

• поэтапный анализ реализации направлений деятельности, создание 
организационных условий для реализации мер.

Целостность системы формирования здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся включает:
- системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражены в основной 
образовательной программе образовательного учреждения, уставе и локальных актах 
образовательного учреждения направлений деятельности, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, безопасный образ жизни обучающихся);
- взаимодействие образовательного учреждения с органами исполнительной власти, 
правоохранительными органами, научными учреждениями, учреждениями 
дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и спорта, 
здравоохранения и другими заинтересованными организациями по вопросам охраны 
и укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся;
- преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни 
(здоровью) на различных ступенях, уровнях образования;
- комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико- социальной 
поддержки различных групп обучающихся;
- непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся.
Участники Программы .
-обучающиеся;

-классные руководители;
-учителя-предметники (преподаватель ОБЖ, физической культуры и др);
- другие специалисты (психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог);

-родители (законные представители).
Ожидаемые результаты:

•S повышение уровня физического, психического и социального здоровья детей;
•S осознанное отношение детей, их родителей и педагогов к своему здоровью как 

основному фактору успеха на последующих этапах жизни;
•S соблюдение оптимального режима учебного труда и активного отдыха детей.

Главные результаты:
• Сохранение и развитие здоровья учащихся.
• Снижение уровня заболеваемости детей простудными заболеваниями, 

заболеваниями позвоночника и глаз.
• Социальная адаптация.

Этапы организации работы школы по реализации Программы
Работа школы по реализации Программы будет проходить в три этапа.
Первый этап -  подготовительный.
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Анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению, в 
том числе по:

•S организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 
рационального питания и профилактике вредных привычек;

•S организации проводимой и необходимой для реализации Программы 
просветительской работы школы с обучающимися и родителями (законными 
представителями);

•S выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого 
анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на второй ступени 
образования.

Второй этап- основной.
Организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы школы по данному направлению.
1.Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 
на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, включает:

S  внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных
курсов, которые направлены на формирование ценностей здоровья и 
здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной
деятельности либо включаться в учебный процесс;

S  лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;

S  проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 
мероприятий, направленных пропаганду здорового образа жизни;

2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение 
квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных 
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:

S  проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 
столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;

S  приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 
представителей) необходимой научно-методической литературы;

S  привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.

Третий этап- заключительный.
Сбор и анализ результатов выполнения программы.
Коррекция деятельности.

2. Содержание программы
Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 
представлена в виде шести взаимосвязанных разделов.

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
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Раздел 1.
Здоровьесберегающая инфраструктура 
Цель раздела:
Совершенствование здоровьесберегающей инфраструктуры как объективного 

условия для охраны здоровья, формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни школьников.

Задачи раздела программы
Совершенствование организационных (материально-технических, санитарно

гигиенических и других) условий для охраны здоровья, формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни школьников.

Безопасная инфраструктура школы  включает:
- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим 
требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи;
- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков;
- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
- наличие помещений для медицинского персонала;
- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 
работу с обучающимися (логопед, дефектолог, учителя физической культуры, 
психолог, медицинский работник).

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 
условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:

-  В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная 
площадка со специальным покрытием, оборудованные необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём, раздевалки.

Таким образом, в школе созданы условия для проведения уроков физкультуры, 
для реализации спортивных и физкультурных программ во внеурочное время.

-  В школе работает два медицинских кабинета (процедурный и смотровой), 
оснащенных в соответствии с требованиями СанПиН, кабинеты оснащены
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дополнительным оборудованием для повышения качества и эффективности 
медицинской помощи и профилактического осмотра (комплекс «АРМИС»).

Медицинское обслуживание в образовательном учреждении осуществляется 
работником, закрепленным за школой, находящимся в штате ЦРБ. Школа 
обеспечивает условия для работы данного специалиста. На базе школы медицинский 
работник осуществляет первичный прием всех участников образовательного процесса, 
осмотр учащихся с целью допуска к различным соревнованиям, проводит работу по 
гигиеническому воспитанию учащихся. Участвует в проведении летней 
оздоровительной компании. Медицинский работник осуществляет проведение 
профилактических прививок, плановые медосмотры учащихся проводятся 
специалистами ЦРБ.Уровень здоровья школьников определяется по итогам возрастных 
медицинских осмотров.

Отслеживание состояния здоровья ведут классные руководители, медицинский 
работник, администрация школы. В основе педагогического воздействия лежит 
воспитание у школьников бережного отношения к своему здоровью, привитие навыков 
здорового образа жизни, профилактика вредных привычек.

Иммунопрофилактика обучающихся, регламентированная Национальным 
календарем прививок, проводится на базе школы. Все прививки проводятся бесплатно 
и только с письменного согласия родителей (законных представителей). Данные 
мероприятия проводятся достаточно эффективно.

-  В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 
обеды в урочное время.

Сегодня школьное питание является одним из приоритетов в решении проблем 
охраны здоровья детей на государственном уровне.

Горячим питанием охвачено 100 % учащихся школы. Система организации 
питания в школе ставит перед собой следующие задачи:

• обеспечить всем учащимся полноценное горячее питание;
• следить за калорийностью и сбалансированностью питания;
• прививать учащимся навыки здорового образа жизни;
• формировать культуру питания и навыки самообслуживания.

Для организации питания имеется столовая на 66 мест. Утвержден график 
работы столовой.

Соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания ежедневно 
контролируется.

Мытье посуды производится с соблюдением санитарно-гигиенических норм, с 
использованием средств дезинфекции.

Рацион соответствует возрастным потребностям школьников в пищевых 
веществах и энергии.

Организован питьевой режим.
Учебные кабинеты.
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся.

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:
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-  социальный педагог и психолог;
- учитель-логопед и учитель-дефектолог;
-  учителя физической культуры;
-  медицинский работник;
-  учителя школы.

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 
администрацию школы.

Раздел 2.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
Цель раздела:
Совершенствование организации учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся как педагогическое условие для охраны здоровья, формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни школьников.

Задачи раздела программы
Создание педагогических условий для охраны здоровья, формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни школьников путем снижения чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создания условий для снятия перегрузки.

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 
обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, 
снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:
-  соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;

-  использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 
и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);

-  введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
-  строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
-  индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 
начального общего образования;

-  ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные 
коррекционные классы под строгим контролем медицинских работников.

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Расписание уроков 
составлено на основе учебного плана, утвержденного директором школы, 
требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки 
обучающихся, исходя из имеющихся возможностей школы.

Максимальное количество часов в неделю выдержано.
Педагоги используют приём самооценки достижений учащихся на разных 

этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы
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или раздела, в результате обучения в том или ином классе. Система заданий 
направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 
способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 
заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 
основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 
нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 
тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 
проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 
семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 
материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 
социальном окружении.

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть 
1 компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. 
Режим работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго 
регламентирован.

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 
В используемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные 
особенности школьников, различные учебные возможности детей.

Наиболее эффективный путь формирования культуры, ценности здоровья, 
здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 
организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации школьника, 
развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 
личной гигиены.

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 
социально-творческая и общественно полезная практика.

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 
школьной газеты по проблемам здоровья, мини-проекты, ролевые ситуационные игры, 
практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 
каждого педагога.

Раздел 3.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы

обучающихся
Цель раздела:
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Создание педагогических условий для эффективной организация физкультурно
оздоровительной работы обучающихся.

Задачи раздела программы
Совершенствование организации физкультурно-оздоровительной работы 

обучающихся, включая обеспечение рациональной организации режима обучающихся, 
нормального физического развития, повышения адаптивных возможностей организма 
как педагогическое условие для охраны здоровья, формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни школьников.

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 
включает:
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья;
-  рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активнодвигательного характера на ступени начального общего 
образования;

-  организацию занятий по лечебной физкультуре;
-  организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
-  организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;
-  регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинского работника, психолога, а 
также всех педагогов.

Раздел 4.
Реализация дополнительных образовательных программ 
Цель раздела:
Создание педагогических условий для эффективной реализации дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни.

Задачи раздела программы:
Оптимизация внедрения в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных программ (образовательных модулей, компонентов), 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни как 
ресурс для совершенствования здоровьесберегающей деятельности образовательного 
учреждения.

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
-  внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в 
качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в
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учебный процесс («Разговор о правильном питании», «Дополнительные занятия по 
ПДД», «Изучение основ пожарной безопасности»);

-  проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
-  работа центра «Здоровый образ жизни».

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья;
• факультативные занятия;
• занятия в кружках и секциях;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. 
п.;
• организацию дней здоровья.

Реализация этого направления зависит от администрации школы, учителей 
физической культуры, медицинского работника, а также всех педагогов.

Раздел 5.
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Цель раздела:
Создание педагогических условий для построения и реализации эффективной 

системы просветительской работа с родителями (законными представителями).
Задачи раздела программы:
Построение и реализация эффективной системы просветительской работа с 

родителями (законными представителями) как педагогическое условие 
совершенствования системы охраны здоровья, формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни школьников.

Просветительская работа с родит елями (законными представителями) 
включает:
-  лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 
здоровье детей и т. п.;

-  организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и т. п.

Реализация этого направления зависит от классных, родителей, а также всех 
учителей физической культуры.

Раздел 6.
Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа 
жизни.
Цель:
Выявление имеющихся отклонений в реализации программыформирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни.
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Задача раздела программы: контроль реализации программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни, повышение качества учебно - 
воспитательного процесса, взаимодействия с родителями, педагогами.

Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного 
образа жизни включает следующие компоненты:

I. Изучение и контроль за реализацией программы в учебно - воспитательном процессе, что 
включает в себя:
1. Утверждение планов работы в рамках программы (План ПМПк, план мероприятий по 
технике безопасности, правилам дорожного движения , план внеклассных мероприятий);
2. Создание материально-технической базы для реализации программы. Обеспечение 
специалистов нормативно-правовой методической литературой;
3.Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок, залов в целях 
сохранения здоровья обучающихся;
4. Контроль за режимом работы специалистов;
5. Организация проведение семинаров в рамках программы формирования здорового 
и безопасного образа жизни;
6. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в обеспечении 
образовательного процесса;
7. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных занятий;
8. Контроль за качеством горячего питания обучающихся;
9. Контроль за повышением квалификации специалистов.

II. Изучение и контроль взаимодействия с родителями:
1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках программы 
(управляющий совет, родительские собрания, сайт школы);
2. Знакомство с нормативно-правовой базой;
3. Организация тематических родительских собраний с привлечением специалистов 
ЦГБ;
4. Совместное родительское собрание с администрацией школы по проблеме 
здоровьесбережения;
5. Контроль за проведением классных родительских собраний, консультаций.

III. Управление повышением профессионального мастерства:
1. Заседание методического совета о согласовании программы;
2. Теоретический семинар «Реорганизация учебно-воспитательного процесса при 
проведении урока с позиций здоровьесбережения»;
3. Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и активных форм обучения как 
средства повышения качества обучения»;
4. Педагогический консилиум «Проблемы школьной дезадаптации»;
5. Педагогический совет «Психологическая атмосфера на уроке».
6. Заседание МО классных руководителей «Классный час как одна из ведущих форм 
деятельности классного руководителя по формированию здорового образа жизни».

IV. Диагностикаэффективностиреализациипрограммы:
1. Сформированность физического потенциала:

•S состояние здоровья обучающихся по итогам углубленного медицинского 
осмотра;
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•S развитость физических качеств (уровень обученности по физической 
культуре).

2. Сформированность нравственного потенциала личности выпускника:
•S осознание значимости ЗОЖ в сохранении здоровья (по итогам 

анкетирования).
3. Удовлетворенность обучающихся школьной жизнью:

•S уровень удовлетворенности обучающихся школьной жизнью;
•S уровни эмоционально -  психологического климата в классных коллективах.

4. Осмысление учащимися содержания проведенных мероприятий по 
здоровьесбережению;

•S уровень осмысления учащимися содержания проведенных мероприятий (на 
основе анкетирования).

Реализация этого направления зависит от администрации школы.
Критерии и показатели эффективности деятельности школы

Важнейшим показателем эффективности реализации Программы является:
- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 
муниципальной или региональной системе образования;
- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 
управленческого звена школы;
- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 
эмпатии друг к другу;
- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
- автоматизм навыков личной гигиены;
- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 
школьников, анкет для родителей (законных представителей).

В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы 
и необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг реализации 
Программы, который включает в себя:
- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о своём здоровье, 
правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, 
правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 
аппарата;
- отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 
дорожно-транспортного травматизма;
- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;

Программа формирования экологической культуры
2.4.1. Пояснительная записка
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Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической 
теорией и школьной практикой задачу большой экономической и социальной 
значимости: воспитание школьников в духе бережного, ответственного отношения к 
природе, защиты и возобновления природных богатств. Экологическое образование 
подрастающего поколения -  это не просто одна из важнейших задач современного 
общества, это -  условие его дальнейшего выживания.

Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека 
практически на протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные годы. А основы 
этого отношения закладываются еще в детстве, поэтому младший школьный возраст 
должен стать объектом пристального внимания педагогов, занимающихся проблемами 
экологического образования и воспитания.

Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию 
развернутой парадигмы «человек -  окружающая среда -  здоровье». Использование 
человеком окружающей среды требует от него развития экологического мышления.

Таким образом, цели экологического воспитания:
- становление человека гармоничного через радость развития, познания, 

творчества, совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, 
гармонии, любви;

- формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое 
проявляется в трех аспектах:

1. ответственность за сохранение естественного природного окружения;
2. ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и 

общественную ценность;
3. развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь 

сохранения духовного и физического здоровья общества.
Основная задача экологического воспитания, которая находит отражение в 

личностно-ориентированном образовании, научить ребенка развивать свои 
адаптационные возможности на основе знания законов живой природы, понимания 
сущности взаимоотношений живых организмов и окружающей среды.

Следовательно, цель программы - формирование экологической культуры 
личности младшего школьника.

Задачи определены следующие:
1. обеспечение школьников системой экологических знаний (естественно

научных, ценностно-нормативных, практических);
2. развитиеэкологическогосознанияличности;
3. формирование культуры чувств (сочувствие, сопереживание, чувство 

патриотизма и др.);
4. формирование культуры экологически оправданного поведения, 

характеризующегося степенью превращения экологических знаний, мышления и 
культуры чувств в повседневную норму поступка.

2.4.2. Направления реализации программы.
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Успех экологического воспитания и образования зависит от использования 
разнообразных форм работы, их разумного сочетания:

-  экологическое воспитание учащихся проводится в системе, с использованием 
местного краеведческого материала, с учетом преемственности, постепенного 
усложнения и углубления отдельных элементов.

-  активное вовлечение младших школьников в посильные для них практические 
дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и 
внешнее озеленение школы,уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых и 
древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц и т.д.

Работа по экологическому образованию ведется на уроках окружающего мира в 
первую очередь. Здесь на доступном учащимся уровне рассматриваются связи между 
живой и неживой природой, между различными компонентами живой природы, между 
природой и человеком. Постоянное внимание учителя к раскрытию экологических 
связей значительно повышает интерес учащихся к предмету. Изучение этих 
взаимосвязей способствует повышению экологической культуры школьников, 
воспитанию ответственного отношения к природе. Без знания экологических связей 
трудно представить возможные последствия вмешательства человека в природные 
процессы. Без этого невозможно полноценное экологическое воспитание школьников.

Несмотря на то, что формирование экологической культуры происходит в 
основном на уроках окружающего мира, эта работа продолжается практически на 
любом другом учебном предмете курса начальной школы:

Формирование экологической культуры младших школьников в рамках курса
«Окружающий мир»

Темы уроков:
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Введение.
Нас окружает
удивительный
мир.

Что такое 
окружающий мир?

Водная оболочка 
Земли.

Человек -  часть 
природы.
Чем человек 
отличается от 
животных

Сентябрь -
первый
месяц
осени

Бывают ли на свете 
чудеса?

Ядовитые грибы и 
растения.

Что нам осень 
подарила

Почему нужно 
правильно питаться. 
Из чего состоит 
наша пища?

Воздушная 
оболочка Земли.

Природные зоны 
России. Край льда и 
снегов.

Грибная пора Грибы. Составление
памятки«Ядовитые
грибы».

Грибы Тундра.

Как из зерна булка Какие животные Растения. Если бы Тайга.
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получилась живут на Земле. 
Кустарники леса.

на Земле не было 
растений.

Человек 
и домашние 
животные

Среда обитания -  
что это такое?
Лес и его обитатели.

Разнообразие мира 
растений (флоры).

Зона смешанных и
широколиственных
лесов.

«Октябрь уж 
наступил...»

Деревья леса. Что 
делает человек из 
древесины.

Разнообразие мира 
растений (флоры).

Степь. Пустыня. 
Субтропики.

Птицы
осенью

Травянистые 
растения леса. 
Лесная аптека.

Растения. Корень. 
Его значение.

Почвы России.

Явления природы Животные леса. Побег -  сложный 
надземный орган 
растения.

Ноябрь -  зиме 
родной брат

Птицы -  лесные 
жители.

Цветок и плод 
растения.

Дикие
животные

Пресмыкающиеся
леса.

Размножение
растений

Звери -
млекопитающие

Насекомые леса. Растения
дикорастущие и 
культурные.

Что мы знаем 
о птицах

Правила поведения в 
лесу.

Красная
книгаРоссии

Родная страна (6
ч)

Что мы знаем о воде. 
Круговорот воды в 
природе.

Роль животных в 
природе.

Родной край Какие бывают 
водоёмы? Болото и 
река -  пресные 
водоёмы.

Разнообразие мира 
животных (фауны.)

«В декабре, в 
декабре все 
деревья в

Обитатели пресных 
водоёмов. Рыбы, 
насекомые.

Животные -  живые
существа
(организмы).

118



серебре...»
Какой бывает 
вода?

Водоплавающие 
жители водоёмов.

Животное -  живой 
организм.

Январь -  году 
начало, зиме -  
середина

Растения пресных 
водоёмов.

Как животные 
приспосабливаются 
к условиям жизни.

Хвойные деревья Обитатели солёных 
водоёмов.

Беспозвоночные
животные.

Жизнь птиц 
зимой

Луг и его обитатели. Позвоночные 
животные. Рыбы.

Богата
природа России

Растения луга. Земноводные
(амфибии).

Февраль -  месяц 
метелей и вьюг

Луг и его обитатели. 
Животные луга.

Пресмыкающиеся
(рептилии).

Звери -
млекопитающие

Поле и его 
обитатели. Растения 
поля.

Позвоночные 
животные. Птицы

Наш уголок 
природы.

Животные поля. Млекопитающие
(звери).

Март -  
капельник

Сад и его обитатели. Природные
сообщества.

Птичьи разговоры Природа и человек. 
Человек -  часть 
природы.

Почему люди
приручали
животных.

Апрель -  водолей Будем беречь нашу 
Землю. «Красная 
книга».

Заповедники.

Экскурсия в 
весенний лес 
(парк)

Животные -  друзья 
человека.

Жизнь насекомых 
весной
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Весенние работы
Май весну 
завершает.
Жизнь
земноводных
весной

Животное -  живое 
существо

Формирование экологической культуры младших школьников в рамках курса
«Технология»

Темы уроков:
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Что нас 
окружает?Что ты 
видишь вокруг

Природа и 
человек.Аппликация 
из природного 
материала.

Живая красота.

Выращивание 
комнатных цветов 

из черенка.

От мастерской 
ремесленника -

к
промышленному
комбинату.
Чеканка.

Мир природы Свойства 
материалов. 
Аппликация из 
цветной бумаги и 
ваты.

Размножение 
растений 

делением куста и 
отпрысками.

Что такое научно
технический 
прогресс. 
Современное 
производство.

Как люди
совершают
открытия.
Электрическая
цепь.

Мир рукотворный Введение в 
проектнуюдея- 
тельность. Лепка из 
пластилина.

Когда растение 
просит о помощи.

Как работает 
современный 
завод.

Какие бывают 
двигатели. 
Модель телефона.

Окружающий мир 
надо беречь

Сборка изделий. 
Игрушки-подвески. Цветочное

убранство
интерьера.

Природа-
кормилица.
Добыча и 
переработка сырья

Кто где Цветочное Что
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живёт?Ктокакой 
построил дом, 
чтобы поселиться в 
нём?

убранство
интерьера.

изготавливают из 
нефти. Изделия из 
пластиковой 
бутылки.

Преобразование 
энергии сил 

природы (6 ч).

Проблемы
экологии.

Что такое 
предприятия 
высокой 
технологии. 
Живой подарок.

Человек и стихии 
природы.

Огонь работает на 
человека.

Человек и стихии 
природы.

Огонь работает на 
человека.

Главный металл. Главный металл.

Ветер работает на 
человека. 

Устройство 
передаточного 

механизма

Ветер работает на 
человека. 

Устройство 
передаточного 

механизма
Вода работает на 

человека. 
Водяные 

двигатели.

Вода работает на 
человека. Водяные 

двигатели.

Паровые
двигатели.

Паровые двигатели.

Получение и 
использование 
электричества. 
Электрическая 

цепь.

Получение и 
использование 
электричества. 

Электрическая цепь.

Что такое дизайн. 
Дизайн упаковки.

Какая бывает 
информация?

Практикум
овладения

компьютером.
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Практикум
овладения

компьютером.
Книга -  источник 

информации. 
Изобретение бумаги.

Зачем человеку 
нужна
информация.

Что такое 
компьютер. От 
абака до ЭВМ. 
Практикум 
овладения 
компьютером.

Как устроен 
компьютер. 
Включение 
компьютера.

Формирование экологической культуры младших школьников в рамках курса
«Литературное чтение»

Темы уроков:
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Под грибом. 
В.Сутеев

А. Пушкин. «Уж 
небо осенью 
ды ш ал о .» ,

Загадки. Какие 
бывают 

загадки. Загадка- 
сказка. 

В.Даль "Старик- 
годовик"

К.Д. Бальмонт 
«Россия», «К зиме»,

Медвежата.
Ю.Дмитриев
Медвежата.
Г.Снегирёв

М. Пришвин 
«Осеннее утро»

Сказки с 
загадками. "Дочь- 

семилетка". 
Русская народная 

сказка

А.И.Куприн
«Скворцы»

Синичкин
календарь
В.Бианки

Е.Трутнева.
«Осень»

Ц.Топелиус 
"Солнечный Луч в 

ноябре". 
Дополнительное 

чтение:
Ц. Топелуис. 

"Зимняя сказка"

И.А. Бунин 
«Листопад»
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Русский лес.
И.Соколов-
Микитов.
Берёзонька.
Рус.нар.песня

Н. Рубцов. «У 
сгнившей лесной 
избушки...». 
Александрова. 
«Зима».

И.С.Никитин "Русь"

Лесная капель. 
М.Пришвин.

С. Иванов «Каким 
бывает снег»

И.С.Никитин
"Утро"

Самые быстрые
крылья.
Г.Скребицкий

И. Соколов- 
Микитов. «Зима в 
лесу»

Д .Мамин-Сибиряк 
«Приёмыш»

Томка и корова 
Е.Чарушин 
Выводок. 
В.Берестов

М. Пришвин 
«Деревья в лесу»

Д. Мамин -Сибиряк 
«Умнее всех»

Май.
И.Соколов- 
Микитов 
Травка зеленеет. 
А.Плещеев

Г. Скребицкий, В. 
Чаплина «Как 
белочка зимует».

Мамин-Сибиряк 
« Постойко»

И. Соколов- 
Микитов. «Узоры 
на снегу»

И. Беляков. «О чем 
ты думаешь, 
снегирь?».

В. Жуковский. 
«Птичка»

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается 
экологическим образованием. Экологическое воспитание и экологическое образование 
-  два взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем 
образовательных программ является определенный круг знаний, умений и навыков 
учащихся, то стержнем программ экологического воспитания -  становление 
нравственно-экологической позиции личности, ее взаимодействие с окружающей 
средой.

В программе экологического воспитания следующие направления работы:
- познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные 
путешествия, викторины);
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- познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, 
устные журналы, экологические игры, игры-путешествия).
- практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение 
класса, подкормка птиц)
- исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты).

В работе используются различные технологии экологического воспитания:
1. Исследовательские (выпуск экологического бюллетеня, изучение состава 

воздуха, состояния воды, почвы и др.);
2. Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, 

т.е. использование метода проектов);
3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др.);
4. Игровые
5. Познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ 

научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.);
6. Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.).
При выборе форм и методов воспитательной работы следует помнить, что 

большое место в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра.
Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания 

младших школьников, в настоящее время используют такие инновационные формы, 
как природоохранит ельные акции и экологические проекты.

Акции -  это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как 
правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное 
значение, поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное воздействие 
на детей, служат эффективной экологической пропагандой среди родителей. 
Доступные и понятные для детей природоохранительные акции в школе проводятся к 
значительным международным датам, как Всемирный день воды (22 марта), 
Всемирный день здоровья (7 апреля), день Земли (22 апреля) и др.

Международные даты Природоохранные акции
Всемирный день воды Конкурс плакатов «Мы за чистую воду»
Всемирный день здоровья Неделя здоровья (классные часы, конкурсы плакатов 

«Здорово жить -  здорово!» и «Скажем вредным 
привычкам -  нет!», викторины, игры, просмотр 
учебных фильмов, спортивные мероприятия, 
оформление тематических стендов, выставки в 
школьных библиотеках

День Земли 3)Выставка поделок из бросового материала «Давайте 
будем беречь планету Земля!»

Международный 
день птиц

«Каждой пичужке -  наша кормушка» и «Покормите 
птиц!»
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Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически 
целесообразных решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания) - 
помогает использование метода проектов.

Цель проектов -  получение информации на основе наблюдений, 
исследовательской и практической деятельности детей в природе и с её объектами. 
Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в которых проявляется 
гражданская позиция по отношению к окружающей среде. Они нацеливают на 
межпредметность, самостоятельность, осмысление действий.

Экологические проекты

Название проекта Цель проекта
«Подкормка зимующих 
птиц»

Развивать у детей представления о зимующих птицах, 
развивать у них интерес к птицам и ответственность за все 
живое; развивать коммуникативные способности

«Разработка 
экологических знаков»

Составить, создать с детьми экологические знаки, при 
помощи которых взрослые и дети научатся правильно вести 
себя в окружающей их природе; развивать творческое 
мышление, воображение.

«Школа чистоты» Сформировать представление о чистоте окружающей среды 
как о важной составляющей здоровья человека и всего 
живого на Земле; заложить основы навыка поддержания 
чистоты в различных местах: в природе, дома, в школе.

«Красная книга -  
сигнал опасности»

Развивать у учащихся представления о назначении Красной 
книги; развивать бережное отношение к исчезающим видам 
растений и животных.

Результатом работы являются альбомы с рисунками и фотографиями, с 
красочными иллюстрациями четырех времен года, стихами русских поэтов, народных 
примет и пословиц, представленных по месяцам.

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся 
используются:

- презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов);
- творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме
накопительных папок;
- стенгазеты, экологические бюллетени.

2.4.3. П ланируемы е результ ат ы формирования экологической культуры.

Содержание деятельности и показатели сформированностиэкокультуры младших
школьников

Содержание и формы деятельности Показатели
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сформированностиэкологической 
культуры ребенка на разных возрастных 
этапах

1
класс

Наблюдение различных состояний 
окружающей среды, 
сопровождающихся 
разъяснениями учителя; 
первоначальные оценки 
деятельности людей (на уровне 
хорошо -  плохо); выполнение 
предложенных учителем правил 
поведения; обращение с 
представителями животного и 
растительного мира; эстетическое 
наслаждение красотой природы и 
творческое воплощение своих 
впечатлений в устных рассказах и 
рисунках; ощущение потребности 
в знаниях экологического 
содержания; бережное отношение 
к используемым предметам; 
наблюдение за деятельностью 
взрослых по улучшению 
окружающей среды и собственное 
посильное участие в ней.

- проявляет интерес к объектам 
окружающего мира, условиям жизни 
людей, растений, животных, пытается 
оценивать их состояние с позиции хорошо 
-  плохо;

- с желанием участвует в 
экологически ориентированной 
деятельности;

- эмоционально реагирует при 
встрече с прекрасным и пытается передать 
свои чувства в доступных видах 
творчества (рисунки, рассказы);

- старается выполнять правила 
поведения на улице, во время прогулок в 
лес, в парк;

- проявляет готовность оказать 
помощь нуждающимся в ней животным и 
растениям;

- пытается контролировать свое 
поведение, поступки, чтобы не причинить 
вреда окружающей среде.

2-3
класс

Переход от простого 
наблюдения к наблюдению- 
анализу (почему хорошо и почему 
плохо); соотнесение своих 
действий и поведения в той или 
иной ситуации с действиями 
других людей и влиянии их на 
природу; собственные открытия -  
поиск и удовлетворение 
потребности в знаниях о 
конкретных объектах окружающей 
среды; бережное отношение к 
предметам быта по собственной 
воле; участие в созидательной 
деятельности взрослых.

- интерес ребенка к объектам 
окружающего мира сопровождается 
попытками ребенка их анализировать;

- участие в той или иной 
деятельности вместе со взрослыми с 
проявлением самостоятельности и 
творчества;

- общение с представителями 
животного и растительного мира, 
вызванное в большей степени заботой о 
них, нежели получением удовольствием;

- выполнение ряда правил 
поведения в окружающей среде, ставших 
привычным делом.

4
класс

Анализ наблюдений за 
состоянием окружающей среды и

- соблюдение правил поведения 
вошло в привычку, ребенок контролирует
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посильных вклад в улучшение ее 
состояния; осознанное соблюдение 
норм и правил поведения в 
окружающей среде; действенная 
забота о представителях животного 
и растительного мира;
использование полученных
знаний, умений и навыков в 
экологически ориентированной 
деятельности; воплощение своих 
впечатлений об окружающем мире 
в различных видах творчества.

свои действия, соотнося их с окружающей 
обстановкой и возможными
последствиями для тех или иных объектов 
окружающей среды;

- выражена потребность в заботе о 
тех или иных представителях животного и 
растительного мира;

- ребенок способен самостоятельно 
выбирать объекты своей экологической 
деятельности;

-доброта, отзывчивость и внимание 
к окружающим сопровождается 
готовностью ребенка оказать помощь 
нуждающимся в ней.

Ожидаемые результаты (в отношении к учащимся, учителям, родителям)
1. Вовлечённость в деятельность экологического содержания.
2. Проявление активности, инициативы, творчества в организации и 
проведении экологических мероприятий.
3. Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, 
практическими умениями, в том числе исследовательскими.
4. Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его 
экологических проблемах и способах их решения.
5. Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в 
норму поступка.

Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе 
обучения в начальной школе будет характеризоваться следующими показателями:

- Повышениеуровняинформированности;
- Повышение интереса к природе родного края;
- Потребность выразить свой интерес в творческих работах;
- Соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; 

ребенок контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой 
и возможными последствиями для тех или иных объектов окружающей 
среды;

- Выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 
растительного мира;

- Ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической 
деятельности;

2.5. Программа коррекционной работы

Коррекционная работа с обучающимися с ТНР осуществляется в ходе всего учебно
образовательного процесса:
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— через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении);

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 
занятия ритмикой);

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся.

Программа коррекционной работы обеспечивает:

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР;
- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
- организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с 
ТНР с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития 
и индивидуальных возможностей;
- оказание помощи в освоении обучающимися с ТНР АООП НОО и их интеграции в 
образовательном учреждении;
- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным,
- правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.

Ц  е л ь ю  программы коррекционной работы является создание системы 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП 
НОО обучающимися с ТНР, позволяющего учитывать их особые образовательные 
потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 
образовательном процессе.

Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР;
- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс;
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно

воспитательном процессе;
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого- медико
педагогической коррекции;
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- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, 
правовым и другим вопросам.

План реализации программы

I  этап. Подготовительный
подбор методов изучения личности
подбор методик изучения психологических
особенностей изучение состояние вопроса

подбор методик для определения уровня предварительное планирование

обученности, обучаемости, воспитанности, разработка и отбор оптимального содержания,

воспитуемости методов и форм предстоящей деятельности

подбор методик изучения семьи обучающихся обеспечение условий предстоящей деятельности

методическая и практическая подготовка подбор людей и распределение конкретных

педагогических кадров участников работы
п о с т а н о в к а  з а д а ч  п е р е д
исполнителями и создание настроя на работу

I I  этап. Сбор информации(начало учебного года)
• проведение бесед, тестирования, консультативная помощь в процессе сбора

анкетирования, экспертных оценок, информации
наблюдения, логопедического 
обследования

• контроль за сбором информации на входе 
в коррекционно-развивающую

• изучение личных дел учащихся деятельность
• изучение листа здоровья учащихся
• консультация врачей и других 

специалистов
I I I  этап. Систематизация потока i шформации(начало учебного года)

К онсилиум  1первичный)
• уточнение полученной информации анализ результатов психологопедагогического
• определение особенностей развития обследования на входе в коррекционно

учащегося развивающую работу
• выделение группы контроля за учебно анализ состояния здоровья обучающихся

познавательной деятельностью, за планирование коррекционноразвивающей
поведением, группы контроля за семьей деятельности
учащегося и профилем личностного 
развития 

• выработка рекомендаций по
о р  г а н и з а ц и и у  ч е б н о -

IV эт ап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности
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в к л ю ч е н и е  к о р р е к ц и о н н о  - помощь в процессе реализации коррекционно-
развивающих целей в учебно-воспитательное рразвивающей работы
планирование, привлечение к работе других 
специалистов

• контроль за проведением коррекционно
развивающей работы

• проведение занятий психологом,
логопедами, педагогами, учителем -  
дефектологом, работа с родителями

Vэт ап. Сбор информации(конец учебного года)
консультативная помощь в процессе сбора 
информациироведение бесед, тестирования, анкетирования,

экспертных оценок, наблюдения, логопедического 
обследования

контроль за сбором информации на выходе в

развивающую деятельность
VI этап. Систематизация потока информации(конец учебного года)

К онсилиум  (плановы й)
• уточнение полученной информации • анализ хода и результатов коррекционно
• оценка динамики развития: развивающей работы
«+»результат - завершение работы; «-» 
результат - корректировка деятельности,
_______ ____________ТТ Т /Т  ________

• подведение итогов

V II этап. Завершение работы(при полож ит ельны х результ ат ах). Консилиум
(заключит ельный).

отбор оптимальных форм, методов, средств, • обобщение опыта работы
способов, приемов взаимодействия педагогов с • подведение итогов
учащимися, родителями • п л а н и р о в а н и е
повышение профессиональной подготовки д а л ь н е й ш е й  коррекционной
педагогов
перспективное планирование

работы

Содержание коррекционной работы

Логопедическое сопровож дение детей направлено на предупреждение и 
устранение нарушений устной и письменной речи у  учащихся младших классов с учетом 
психофизиологических особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.

Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны 
устной и письменной речи у  учащихся младших классов.

Логопедическая работа в МБОУ СОШ №°3 направлена на решение следующих
задач:

1. Совершенствование у  учащихся слухового и зрительного внимания, слуховой и 
зрительной памяти, мышления.
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2. Развитие фонематического восприятия.
5. Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация

артикуляторно и акустически сходных фонем.
4. Закрепление четкой связи между звуком и буквой.
15. Развитие процессов фонематического анализа и синтеза.
65. Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово,

предложение, текст).
7. Развитие процессов зрительногогнозиса, дифферениация оптически сходных фонем.
8. Обогащение лексического запаса.
9. Развитие грамматического строя речи.
10. Развитие связной речи.
11. Развитие мелкой и ручной моторики.
12. Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе.

Обследование речевой деятельности детей проводится с соблюдением определенной 
последовательности этапов и включает анализ основных составляющих речевую 
систему компонентов.

В  конце каждого полугодия со 2 по 4 класс исследуется техника чтения 
учащихся.

Психологическое сопровождение учащихся

Ц ель психологического сопровож дения учащихся начальной школы - 
сохранение и поддержание психологического здоровья учащихся.

Задачи:
- профилактика проблем, связанных с адаптацией;
- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию

детей и подростков на протяжении обучения в школе;
- формирование психологического здоровья учащихся;
- организация психологической помощи.

Основные направления деятельности педагога-психолога начальной школы

Направление Сроки
Диагностическое
И з у ч е н и е  с о ц и а л ь н о  - Октябрь

психологической адаптации в школе
В течение года

Определение интеллектуальной и
эмоциональной готовности к обучению

Определение психологического климата в Декабрь
классе (социометрия)

Определение самооценки Декабрь
Работа по запросам педагогов и В течение года

администрации ОО
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Коррекционно-развивающее

З а н я т и я  п о  р а з в и т и ю В течение года
познавательных процессов

З а н я т и я п о  р а з в и т и ю В течение года
сплоченности, взаимопонимания в коллективе

Занятия по коррекции поведения с В течение года
«трудными» детьми

Консультативное
Консультации для учащихся, родителей, 

педагогов
В течение года

Просветительское
Выступление на родительских собраниях В течение года

- оформление информационных листов В течение года

Сопровождение учащихся социальным педагогом 
Целью работы социально-психологического сопровождения является

обеспечение социально-психологической и педагогической поддержки дезадаптированных 
детей.

Задачи:
1) создание условий для совершенствования возможностей обучающегося и его 

окружения в решении трудных жизненных ситуаций;
2) создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних;
3) реализация необходимых мер по воспитанию и развитию учащихся и получению

ими основного общего образования;
4) привлечение учащихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки и

спортивные секции, а также включение их в социально-полезную деятельность
в соответствии с их потребностями, интересами и возможностями;

5) реализация существующих внутришкольных программ и методик,
направленных на формирование здорового образа жизни, гармоничных
отношений в семье, комфортного психологического климата в классе,
разрешение конфликтных ситуаций, толерантного отношения к окружающим; 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;

6) координация усилий педагогического коллектива для восстановления 
социального статуса учащихся, преодоления комплекса неполноценности;

7) проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников;
8) выявление учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; учащихся,
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систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в школе и 
учащихся, склонных к правонарушениям и бродяжничеству; социально
незащищенных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении;

9) защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями социальных 
институтов.

10) проведение постоянной разъяснительной работы по формированию ценностей 
«ответственного родительства» и устойчивых моделей воспитания детей без 
применения насилия в рамках внеклассных и внешкольных мероприятий; 
профилактика внутрисемейных конфликтов.

Методы работы социального педагога:
1. наблюдение в учебной и внеурочной деятельности;
2. изучение документации вновь прибывших учащихся;
3. диагностика личностных особенностей учащихся, семейной ситуации;
4. изучение сферы потребностей и интересов учащихся с целью вовлечения их в 

общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные секции;
5. коррекция личностной сферы и поведения учащихся, консультирование 

педагогов и родителей;
6. индивидуальная и групповая профилактическая работа с учащимися и 

родителями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;

Основное содержание работы социального педагога:
• Работа с отдельными школьниками;
- изучение совместно с психологом состояния здоровья, отношений, интересов, 

характера, познавательных особенностей, семейных условий и внешкольного 
общения школьника;

- помощь в социализации школьников через стимулирование и организацию их 
участия в кружках, клубах, секциях;

- непосредственное общение со школьниками;
- помощь школьников в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной 

работе;
- координация информационных интересов школьника (чтение, кино, видео).
• Работа с классными руководителями:
- организация творческих и коллективных совместных дел школьников;
- воспитание культуры общения школьника через специально организованные 

занятия;
- организация развивающих коллективных мероприятий, экскурсий, посещение 

театра, концертов, выставок и пр.;
- выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, 

обсуждение дел, проблем и ситуаций классной жизни.
• Организация воспитывающей среды и повседневного школьного быта:
- выработка совместно с ребятами правил (законов) общения в классном и школьном 

коллективе и вне его;
- совместно с родителями и школьниками эстетизация среды классного коллектива;
- организация самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства.
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Коррекционно-развивающие курсы внеурочной деятельности

«Индивидуальная работа с педагогом -психологом по формированию 
пространственных представлений, коррекции зрительно-пространственного 
восприятия. Психомоторная коррекция»

Рабочая программа разработана и составлена в соответствии с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, адаптированной 
образовательной программой начального общего образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (вариант 5.2) МБОУ СОШ № 3.

Ц ель данной программы  - развитие пространственных и пространственно-
временных представлений как важной базовой составляющей психической
деятельности.

Задачи:
- Развивать пространственные представления о собственном теле в вертикальной

и горизонтальной плоскостях;
- Формировать целостную картину мира в восприятии пространственных

взаимоотношений между объектами и собственным телом (структурно
топологические представления);

- Формировать представления о взаимоотношениях внешних объектов между
собой;

- Формировать навык представления пространственных представлений на
вербальном уровне (речевая деятельность как одна из основных составляющих 
стиля мышления и собственно когнитивного развития ребенка);

- Развивать квазипространственныхпредставлений;
- Развитие мелкой, крупной моторики, а так же развитие звуковосприятия, для 

достижения наиболее высоких результатов по коррекции речи.
Научные, методологические и методические основания программы.
Методологической основой программы стали теоретические исследованияА.В. 
Семенович, который делает вывод о том, что пространственно-временная организация 
деятельности ребенка, развитие пространственной ориентировки и пространственно
временных представлений в онтогенезе лежит в основе не только дальнейшего 
формирования высших психических функций, но и эмоциональной жизни ребенка, а 
также взгляды Н.Я. Семаго и М.М. Семаго на формирование пространственных 
представлений у детей.

Программа строится на следующих принципах:
• принцип «нормативности». Учет уровней в структуре 

пространственных представлений дает возможность более точного определения уровня 
их сформированности и «зоны ближайшего развития» для ребенка.

• принцип доступности. Посильность заданий обеспечит их 
успешное выполнение, что непременно принесет удовлетворение ребенку, а, 
следовательно, будет формировать положительное отношение к учебной деятельности, 
что чрезвычайно важно.
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• Принцип вербализации. Работа над каждым уровнем предполагает 
обязательную вербализацию всех представлений.

• Принцип системности. Структура заданий от этапа к этапу 
усложняется: от наиболее простых топологических, координатных, метрических 
представлений вплоть до лингвистических представлений (пространство языка), 
наиболее поздно усваиваемых ребенком.

• Принцип полимодальности. Развивающий эффект достигается за
счет привлечения к выполнению задания максимально возможного числа анализаторов 
(зрительного, слухового, тактильного, двигательного, кинестетического), комплексная 
работа которых обеспечивает формирование более устойчивых и правильных 
пространственных представлений.

Место курса. Программа обеспечит специальную поддержку освоения АОП, 
будет реализована за 33 недели, 65 часов. Продолжительность занятия 20 мин.

Содержание программы: Программа состоит из нескольких блоков, каждый 
блок имеет свои цели и задачи.

I Диагностический блок
Цель блока: диагностика уровня развития пространственно -  временных 

представлений.
Методы:

1. Методика «Различение правой, левой стороны, верха, низа, 
центра на листе».

2. Проективная методика «Графический диктант» 
Д.Б.Эльконина.

3. Методика исследования развития временных 
представлений Р.Ф. Галлямовой

II Практический блок
Цель блока: Развитие пространственно -  временных представлений.

Формирование обстановки доверия и эмоционального комфорта учащихся.
Структура занятия:

1. Организационный момент.

П сихологический настрой, который проводится для предупреждения состояния 
эмоционального дискомфорта и напряжения у детей. Создается положительный 
настрой на занятие и уверенность в собственных силах. Этот этап проводится в начале 
каждого занятия.

Сообщение темы занят ия -  этот этап создает положительную мотивацию и 
готовит ребёнка к предстоящей работе.

2. Основная часть занят ия.

• Упраж нения и игры, направленные на развитие пространственно -  временных
представлений и развитие психомоторики

• К инизеологи ческое упраж нение.
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• Упраж нения и игры, направленные на развитие пространственно -  временных 
представлений.

3. Заклю чит ельны й этап

Рефлексия. На этом этапе психолог завершает работу на занятии, учащиеся 
учатся анализировать и обсуждать вместе с психологом свое отношение к занятию. 
Учатся выражать свое отношение к происходящему.

III Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса.
Система коррекционно-развивающих мероприятий, направленная на развитие 

познавательных процессов у ребенка будет способствовать улучшению 
психофизического состояния, формированию определенных умений и навыков, в 
зависимости от индивидуальных особенностей ребенка и структуры дефекта.

Ожидаемые личностные результаты:
• итогом развития становится сформированная целостная картина мира в 

восприятии пространственных взаимоотношений между объектами и собой;
• формирование навыков самоконтроля и высокой учебной мотивации

• Развитие когнитивных процессов для наилучшего усвоения школьной 
программы;

• развитие познавательной сферы;

• улучшение мелкой моторики;

• улучшение речи

Предметные результаты:
• обогащение знаниями о себе и окружающем мире

• умение ориентироваться в собственном теле;

• научится ориентироваться в месяцах, днях недели, времени суток;

• улучшение коммуникативных навыков

• развитие навыков работы с информацией
• развития памяти, мышления, умственных операций.

Основные содерж ательные линии

Основные содержательные линии курса представлены разделами:

1. Коррекция зрительного восприятия
2. Развитие пространственных представлений.Овладение пространством 

собственного тела.
3. Развитие навыка ориентировки в пространстве и на плоскости.
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4. Развитие квазипространственных (пространственно-временных) 
представлений.

Тематический план

№ Наименование тем Количество часов
1 Входная диагностика 2
2 Коррекция и развитие зрительного восприятия 12

3 Развитие пространственных представлений. Овладение 
пространством собственного тела

18

4 Ориентировка в пространстве и на плоскости 16
5 Развитие квазипространственных (пространственно-временных) 

представлений.
14

Итоговая диагностика 3
65

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса«Логопедическая 
ритмика» разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи (вариант 5.2) для учащегося 1 дополнительного класса.

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 33 часа в год

Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика» - преодоление 
нарушений речи путём развития, воспитания и коррекции нарушений 
координированной работы двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов 
в процессе интеграции движений, музыки и речи.
Основные задачи реализации курса:

• Развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики;
• Развитиедыхания и голоса;
• Развитие чувства темпа и ритма в движении;
• Воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки;
• Коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики

2.Общая характеристика курса

Курс логоритмики направлен на достижение следующих задач обеспечивающих
реализацию личносто-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,
деятельстного подходов и достижения цели курса:
• формирование умения планировать содержание собственного связного
высказывания
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• развитие диалогической и монологической устной речи, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
• укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 
саморегуляции.
В процессе коррекции звукопроизношения обучающихся программой предусмотрены и 
решение следующих задач
• активизация высшей психической деятельности через развитие слухового и 
зрительного восприятия;
• увеличение объёма памяти;
• развитие двигательного и артикуляционного праксиса;
• развитие двигательных кинестезий;
• развитие соматопространственной ориентации и зрительно-моторной
координаций;
• формирование двигательных навыков.

Логопедическая ритмика является неотъемлемой частью логопедической
методики. Она способствует преодолению разнообразных речевых расстройств, таких 
как общее недоразвитие речи (нарушение у ребёнка всех систем родного языка: 
лексики, грамматики и фонетики), заикание (нарушение ритма и плавности речи, 
обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата). Логоритмическими 
средствами регулируются процессы возбуждения и торможения, формируются 
координация движений, их переключаемость точность, формируются умения 
передвигаться и ориентироваться в пространстве, развивается произвольное внимание. 
Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в речевом и 
психическом развитии детей с тяжёлыми нарушениями речи и оказание помощи детям 
данной категории в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования.
В логоритмике выделяют два основных направления в работе:
• Развитие неречевых процессов: совершенствование общей моторики,
координации движений, ориентации в пространстве; регуляции мышечного тонуса; 
развитие чувства музыкального темпа и ритма, певческих способностей; активизация 
всех видов памяти и внимания.
• Развитие речи детей с ТНР и корректирование их нарушений: развитие дыхания, 
голоса; выработка умеренного темпа речи и её интонационной выразительности; 
развитие артикуляционной и мимической моторики; координацию речи с движением; 
воспитание правильного звукопроизношения и формирование фонематического слуха.

Программа по логопедической ритмике включает музыкально-ритмические 
движения, упражнения способствующие развитию движений, связанных с речью и 
музыкой, музыкально-игровой материал, упражнения на развитие дыхания, голоса и 
артикуляции.

Программа решает задачи по формированию правильного произношения, 
развитию навыка правильного речевого дыхания, общей и мелкой моторики.
В процессе урока по логопедической ритмике предполагается корригировать 
нарушения речи и психомоторное развитие детей, осуществлять развитие движений в 
сочетании со словом и музыкой, формировать темп, ритм, мелодическую
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выразительность речи, совершенствовать фонематические процессы, слуховое 
восприятие, внимание, память, зрительно-пространственную организацию движений, 
пространственное восприятие и пространственные представления.

Музыкально -  ритмические движения. К ним относятся упражнения и игры, 
развивающие у школьников чувство ритма, координацию движений в соответствии с 
музыкой и речью.
Упражнения, способствующие развитию движений, связанные с речью и музыкой, 
служат и для коррекции речи. Это песни- пляски, в которых движения согласуются со 
словом. На их основе дети учатся понимать и правильно предавать темп и ритм речи.

Музыкальные игры укрепляют двигательный аппарат, мускулатуру, развивают 
переключаемость и координацию движений, ловкость, быстроту реакции, 
ориентировку в пространстве.
При проведении различных игр, построении серии движений используются счетные 
упражнения, которые облегчают пространственную ориентацию учащихся перед тем 
или иным заданием или используются как сигнал для выполнения движений.

Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции проводятся в 
соответствии с этапами коррекционно-логопедической работы и решают задачу 
нормализации деятельности периферических отделов речевого аппарата. Упражнения 
на развития дыхания служат для формирования правильного диафрагмального 
дыхания, воспитания плавного, длительного, сильного выдоха и проводятся в 
сочетании с движениями рук, туловища, головы. Для нормализации дыхания 
используются и упражнения с произнесением различного речевого материала на 
выдохе (тянуть глухие согласные звуки, гласные звуки, сочетания гласных с 
согласными звуками, двух- трёхсложные слова с открытыми и закрытыми слогами, 
фразы).

Упражнения на развитие голоса служат для выработки силы, высоты, 
длительности звучания и выразительности голоса. Упражнения проводятся как с 
музыкальным сопровождением, так и без него. Выразительность голоса воспитывается 
с помощью мелодекламаций и чтения стихотворений с различными интонациями. 
Упражнения на развитие артикуляции выполняются ритмично под счёт, на 
определённый акцент в музыке. Используются игры на развитие подвижности 
артикуляционного аппарата.

3. Планируемые результаты изучения курса
Реализация программы обеспечивает достижения выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
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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, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;
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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям
Метапредметные результаты освоения учебного предмета
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, 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 
эффективные 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 для решения коммуникативных и познавательных 
задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) 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;
12) 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;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества;
14) 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;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.
Предметные результаты:
• Ходить в колонне с левой ноги, с правильной осанкой и координацией движений 
рук в ускоренном и замедленном темпе,
• отмечать в движении акценты, метр, ритмический рисунок;
• бегать легким пружинистым шагом с высоким подниманием колен;
• прыгать на месте и с продвижением на обеих ногах и попеременно;
• перестраиваться в кружки, сужать и расширять их;
• действовать с предметами в определённом ритме и чередовать два ритма, 
автоматизируя движения;
• распределять дыхание при пении, особенно в напевных песнях с различными 
динамическими оттенками;
• сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один 
слог;
• различать по характеру звучания песни, танцы и пляски разных народов.
• Находить правильно нужный темп ходьбы в соответствии с характером и 
строением музыкальных произведений (двухчастная, трех частная форма);
• различать в музыке и передавать движением двух-, трех- и четырехдольный 
размер, метр, акценты, ритмический рисунок;
• менять самостоятельно характер движений в соответствии со сменой частей в 
музыке,
• различать на слух мелодию и сопровождение в песне и инструментальной 
музыке, звучание хоров (мужского, смешанного, детского);
• петь ритмично, выразительно,
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• артикулировать правильно звуки и четко произносить слова песни;
• петь в унисон и с элементами двухголосия;
• следить за дыханием, за динамическими оттенками при исполнении песен;
• работать с предметами в определённом ритме,
• воспроизводить ритмический рисунок хлопками и игрой на ударных
инструментах.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы является достижение предметных и метапредметных результатов освоения 
программы необходимых для продолжения образования.

4.Содержание курса
Предмет «Логоритмика» тесно связан с предметами «Развитие речи», «Музыка», 

«Физическая культура», «Произношение»:
• Передача темпа музыки движениями, хлопками. Передача темпа музыки
движениями, хлопками. Передача темпа музыки движениями, музыкальным 
сопровождением. Ходьба под музыку с изменением темпа движения (медленный, 
быстрый, умеренный). Согласованность движения с музыкой в разном темпе (хлопки, 
ходьба, бег, подскоки, движения рук). Знакомство с предметом Логоритмика. Правила 
поведения во время урока. Имя и отчество учителя. Имена товарищей по классу; 
Название личных учебных вещей. Назначение одежды, обуви. Название частей тела, 
предметов ухода за телом. Элементарные правила гигиены. Название чайной и 
столовой посуды, продуктов питания. Правила поведения в столовой и при приеме 
пищи. Название мебели, спальных принадлежностей, белья и одежды. Бережное 
отношение к школьному и личному имуществу. Правила поведения в классе и 
школе.Личные учебные вещи, учебные принадлежности; Профессии работников 
школы: учитель, воспитатель, директор и др. Имя и отчество учителя, воспитателя.; 
Основные формы обращения (приветствие, просьба, прощение, извинение и 
др.).Обобщение знаний по теме: «Наша школа, наш класс».
«Осень» Передача темпа музыки движениями, музыкальным сопровождением. Ходьба 
под музыку с изменением темпа движения (медленный, быстрый, умеренный). Переход 
от темпа к темпу. Осенние изменения в живой и неживой природе. Домашние 
животные и их детеныши Названия и различение действий, совершаемых домашними 
животными. Движения с остановками после окончания музыкального сопровождения 
Осенние изменения в природе родного края. Труд людей в саду и огороде осенью. 
Овощи и фрукты описание внешнего вида (классификация) Характерные признаки 
осени. Осенние месяцы, их последовательность; Деревья, кустарники, цветы на 
пришкольном участке, в парке или сквере; Плодовый сад и огород осенью.
Название фруктов и овощей. Описание 2-3 овощей, фруктов.(форма, размер, вкус, 
запах, способ употребления).Временные понятия Начало, конец, середина. Названия 
дней недели, их последовательность; Названия домашних животных. Описание 
внешнего вида животных; Назначение домашних животных и птиц 
«Наш дом» Движение в соответствии с характером музыки, динамикой. Свободное 
качание руками в темпе музыки без предметов. Переход от темпа к темпу. Выделение
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ритмического характера хлопками Мое имя, фамилия. Моя семья (Члены семьи, их
имена, занятия).Название игрушек. Краткое описание любимой игрушки. Знания
школьника о себе.Знание состава своей семьи . Понимание родственных отношений в
семье; Названия предметов мебели, уход за ними. Бережное отношение к книгам,
игрушками, спорт.инвентарю, оборудованию квартиры. Названия предметов одежды,
уход за ними. Обобщение знаний по теме «Наш дом»
«Зима» Движение в соответствии с характером музыки, динамикой. Движения в 
соответствии с характером, динамикой музыки и регистрами. Выделение ритмического 
характера хлопками. Характерные признаки зимы. Зимние месяцы. Изменения в жизни 
животных в зимнее время года. Изменения в жизни птиц в связи с приходом зимы. 
Название зимующих птиц. Зимние развлечения детей. Зимняя одежда и обувь людей. 
Характерные признаки зимы. Зимние месяцы.Картины зимней природы в лесу, у 
водоемов.Жизнь животных в лесу зимой.Приспосабливание к условиям жизни зимой.; 
Зимняя одежда и обувь . Зимние развлечения детей, спортивные игры на воздухе. 
Название зимних видов спорта. Обобщение знаний по теме «Зима»
« Наш город» Движение в соответствии с характером музыки, динамикой. Точное 
начало движения вместе с музыкой и его окончание вместе с окончанием музыки. 
Передача Улицы, главная улица и площадь города. Название улицы, где находится 
школаМагазины и их назначение. Транспорт (наземный, водный, воздушный). 
Транспорт города. Название профессий на транспорте. Профессии и труд людей, 
работающих на предприятияхПравила поведения учащихся на улице, в транспорте. 
Название города. Главная улица (площадь, проспект) города.; Основные учреждения 
города , культурные учреждения, спортивные сооружения. Строительство в городе.; 
Улицы. Название улицы, где находится школа. Транспорт города. Правила поведения 
учащихся на улице, в транспорте; Машины, облегчающие труд людей. Обобщение 
знаний по теме «Наш город»
«Весна»: Точное начало движения вместе с музыкой и его окончание вместе с 
окончанием музыки. Восприятие и передача акцента в музыке хлопками, ударами по 
бубну. Передача движениями усиления и ослабления звучания Восприятие и передача 
движениями с предметами двухдольного и трёхдольного размера Характерные 
признаки ранней, весны. Весенние месяцы. Птицы весной. Описание внешнего вида 
птицы. Бережное отношение к птицам. Сад и огород. Садовые и огородные растения. 
Название овощей и фруктов. Труд людей в саду и огороде весной Название цветов и 
плодовых деревьев. Характерные признаки весны. Весенние месяцы; Птицы весной. 
Возвращение перелетных птиц. Польза птиц, их Обобщение знаний по теме «Весна» 
«Родная страна» Исполнение по слуху несложного ритмического рисунка Выполнение 
хлопков, движения руками во время ходьбы Выполнение хлопков, движения руками во 
время ходьбы Наша Родина -  Россия. Москва -  главный город нашей страны. Столица 
России -Москва. Флаг, герб, гимн России. 1 Мая -  день Весны и Труда. 9 мая- День 
Победы, Наша Родина -  Россия. Москва -  главный город нашей страны; 9 Мая -  День 
Победы в Великой Отечественной войне. Героизм защитников Отечества на фронте. 
Памятники погибшим воинам. Обобщение знаний по теме «Родная страна»
«Устное народное творчество» Исполнение по слуху несложного ритмического 
рисунка.Выполнение упражнения с предметами (мячами, флажками, лентами.) 
Передача ритмического рисунка хлопками Автоматизация движения в любом ритме, в
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парах, в группах, с предметами и без них Русские народные сказки о животных. 
Пословицы о труде и дружбе. Времена года. Загадки о временах года. Знакомство с 
русскими народными сказками (волшебными, бытовыми, о животных). Знакомство с 
пословицами о природе и ее явлениях, об орудиях труда; Знакомство с загадками о 
животных, о птицах.Зимние хороводы и игры. Весенние народные игры. Времена года. 
Загадки о временах года. Обобщение знаний по теме «Устное народное творчество» 
«Вспомним Лето» Картины летней природы. Лес в жизни человека. Названия 
лиственных и хвойных деревьев, наиболее распространенных растений лесов Живая 
природа летом. Труд людей летом. Пословицы о хлебе. Обобщение знаний по теме 
«Вспомним лето».
«О дружбе и товариществе»Воспроизведение движениями и хлопками чередование 
долгих и коротких звуков (четверти, восьмые) О хороших и плохих поступках о смелых 
поступках, о товариществе.Обобщение знаний по теме «О дружбе и товариществе». 
«Зима-Волшебница» Воспроизведение движениями и хлопками чередование долгих и 
коротких звуков (четверти, восьмые). Фиксация с помощью счета акцента в музыке и в 
движении. Картины зимней природы жизнь зверей в зимнее время Жизнь птиц в 
зимнее время. Зимние развлечения детей Зимние забавы жизнь Знание зимних видов 
спорта. Жизнь домашних животных и Труд людей в зимнее время. Обобщение знаний
по теме «Зима».
«Наша Родина» Автоматизация движения в любом ритме, в парах, в группах, с 
предметами и без них.Правила поведения во время урока. Правила поведения на уроке 
логоритмика.23 февраля -  День Защитника Отечества. 8марта -  Международный 
Женский день.Наша Родина -  Россия. «Лента времени» . 1Мая -  День весны и труда. . 
9мая -  День Победы. Обобщающее занятие по теме «Наша Родина»
• музыкальный материал подобран с учётом содержания программы по предмету 
«Музыка»;
• произносительный материал отобран с учетом программы по предмету
«Произношение» (для обучающихся подготовительного, 1, 2 классов)
На уроках используются
• музыкально-ритмические, музыкально пластические движения,
• упражнения способствующие развитию движений, связанных с речью и
музыкой,
• музыкально-игровой материал, упражнения на развитие дыхания, голоса и
артикуляции.

Содержание урока изменяется по мере поэтапного усложнения речевого 
материала. Ритмические игры с музыкальными инструментами постепенно 
усложняются; задействуются различные способы восприятия ритма: слуховой,
зрительный, тактильный. Игровое построение урока создаёт доброжелательную, 
эмоционально-насыщенную атмосферу совместного творчества детей и взрослых, 
побуждает каждого ребёнка принять активное участие в учебном процессе, 
поддерживает познавательный интерес, внимание, активизирует речь.

Коррекционный курс «Развитие речи»

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом (далее -  ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными
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возможностями здоровья (далее -  ОВЗ),Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» и с учетом Примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с ТНР (вариант 5.2).

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 
расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное 
систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, 
находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, 
афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма и 
обучающиеся, не имеющие общего недоразвития речи при тяжёлой степени 
выраженности заикания.

Содержание работы 
На первом этапе работы основное внимание уделяется формированию понятия 

«речь», дифференциации устной и письменной речи. Затем проводится работа над 
предложением, анализом предложений и составлением схем. Важнейшей задачей 
первого этапа является знакомство со словами, обозначающими предметы, действие- 
предмета и признак предмета. Уточняется представление об одушевлённых и 
неодушевлённых предметах. Проводится классификация предметов. Уточняется и 
расширяется глагольный словарь и словарь признаков. Проводится знакомство 
обучающихся с анатомическим строением артикуляционного аппарата, а также со 
способами образования речевых звуков. На первом этапе решается важнейшая задача 
определять главные артикуляционные отличия гласных и согласных звуков. 
Определять количество и последовательность звуков в слове.

На втором этапе развивается, уточняется и активизируется речевой запас по 
лексическим темам, развивается способность наблюдать, находить различия и сходства 
предметов, явлений, понимать и объяснять смысл устойчивых выражений, определять 
предметы или явления с помощью иносказательного описания (загадки), закрепления 
чёткости и разборчивости произнесения текстов (чистоговорки, поговорки, пословицы).

Развивается умение составлять предложения с заданным словом, 
восстанавливать правильный порядок слов в предложении, образовывать новые слова с 
использованием разных способов словообразования, объяснять образование сложных 
слов, понимать и правильно использовать логико-грамматические конструкции.

Развивается фонематическое восприятие (развитие способности различать
оппозиционные звуки изолировано). Формируется слоговой анализ и синтез.
Развивается фонемный синтез и анализ.

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта результатами освоения образовательной программы является формирование 
учебной деятельности школьника, овладение им универсальных учебных действий: 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.
Личностные:

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
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• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.

• формирование уважительного отношения к иному мнению;

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Коммуникативные:

• умение слушать и вступать в диалог;

• умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми;

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической
и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.

Регулятивные:
• самостоятельное приобретение новых знаний и практических умений, умение

управлять своей познавательной деятельностью;
• формирование умения организовывать свою деятельность, определять её цели и

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике,
оценивать достигнутые результаты;

• умение выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно;

Познавательные:

• формирование речевой активности;

• совершенствование экспрессивной и импрессивной речи и её интонационной
выразительности;

• расширение, уточнение, активизация пассивного и активного словаря;
• коррегированиеграмматическогострояречи;
• умениепланироватьречевоевысказывание;
• развитие слухового внимания и памяти, фонематического слуха;
• совершенствование средств общения (просодику, мимику и др).
• умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;
• умение осознавать и воспроизводить речевое высказывание в устной и

письменной форме.

Содержание рабочей программы 
Этап 1. Подготовительный 
Раздел 1. Речь. Предложение. Слово.
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Тема 1. Понятие о речи.
Значение речи. Устная и письменная речь.
Тема 2.Понятие о предложении
Понятие о предложении и его признаках. Анализ предложений. Роль интонации.
Г раницы предложения, составление схем.
Тема 3. Слова-предметы, слова-действия, слова-признаки
Словами, обозначающие предметы, действие-предмета и признак предмета.
Словообразование и словоизменение существительных, глаголов и прилагательных.
Этап 2. Коррекционная работа на фонематическом уровне
Раздел 1. Гласные звуки и буквы. Слогообразующая роль гласных
Тема 1. Звуки речи
Строение артикуляционного аппарата. Способы образования звуков. Речевые и
неречевые звуки. Гласные и согласные звуки.
Тема 2. Звукослоговой состав слова
Понятие о слоге. Слоговой анализ. Ударение.
Тема 3. Гласные звуки и буквы
Звук [у], буква У. Звук [а], буква А. Звук [о], буква О. Звуки [о] , [у]; буквы О, У. Звук
[э] буква Э. Звук [ы] буква Ы. Звук [и], буква И. Звуки [ы] - [и], буквы И -Ы.
Раздел 2. Согласные звуки и буквы
Тема 1.Дифференциация согласных по звонкости и глухости
Дифференциация [п] [п’] -  [б] [б’]; буквы П -  Б -  3 часа.
Дифференциация [т] [т’] -  [д] [д’]; буквы Т -  Д -  3 часа
Дифференциация [к] [к’] -  [г] [г’]; буквы К -  Г -  3 часа.
Дифференциация [с] [с’] -  [з] [з’]; буквы С -  З -  3 часа.
Дифференциация [ф][ф’] -  [в] [в’]; буквы В -  Ф -  3 часа.
Дифференциация [ш] -  [ж]; буквы Ш -  Ж - 3 часа.
Тема 2.Дифференциация по акустическому сходству
Дифференциация [м] [м’] -  [н] [н’]; буквы М -  Н. -  3 часа
Дифференциация [ш] -  [с]; буквы Ш -  С - 1 час
Дифференциация [ж] -  [з]; буквы Ж -  З -  1 часа
Дифференциация [ч] -  [т’]; буквы Ч -  Т -  2 часа
Дифференциация [ч] -  [с’]; буквы Ч -  С -  1 часа
Дифференциация [щ] -  [ч]; буквы Щ -  Ч -  2 часа
Дифференциация [щ] -  [с’]; буквы Щ -  С -  1 час
Дифференциация [с] -  [ц]; буквы С -  Ц -  2 часа
Дифференциация [ц] -  [ч]; буквы Ц -  Ч -  1 час
Дифференциация [р] -  [л]; буквы Р -  Л -  3 часа
Дифференциация [л’] - [й]; буквы Л -  Й -  2 часа

Тема 3. Дифференциация согласных твёрдых —  мягких (1-й способ смягчения)

Гласные второго ряда. Обозначение мягкости согласных гласными второго ряда. 
Дифференциация твёрдых и мягких согласных.

Коррекционный курс «Произношение» Данная программа разработана для
коррекции нарушений речи у обучающихся по АООП НОО 5.2. , на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
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образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2).

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 66 часов в год

Цели и задачи программы:

I. Формирование навыков произношения звуков и развитие фонематического 
восприятия.

1.1. Развитие моторики артикуляционного аппарата, формирование умений и навыков, 
необходимых для правильного произношения и коррекции звуков.

1.2. Правильное произношение и различение следующих звуков:

гласных [а], [у], [о], [ы], [и], [э];
твердых согласных, не требующих коррекции: [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х];
дифференциация звуков [к] - [х];
мягких согласных в сочетании с гласными [и], [е];
дифференциация изученных твердых и мягких согласных в сочетаниях пы-пи
(пыль -  пили);
правильное произношение и различение звуков [с], [с'], [б], [б'], [д], [д'], [з], [з'],
[г], [г'], [л], [л'], [ж], [р], [р'];
дифференциация звуков [с] - [ш], [з] - [ж], [р] - [л], звонких и глухих согласных;
правильное произношение звука [j] в начале слова, перед гласной после
разделительных ь и ъ (яма, поет, льют, подъезд);
дифференциация твердых и мягких согласных в сочетании с гласными (ды-ди,
ба-бя) и в конце слова (ат-ать);
звук [ц];
дифференциация звуков [ц] - [т'], [ц] - [с], [ц] -  [с'];
звук [ч];
дифференциация звуков [ч] - [т'], [ч] - [с'], [ч] - [ц];
звук [щ];
дифференциация звуков [щ] - [с'], [ш] - [ч], [щ] - [ш].

1.3. Развитие внимания, памяти, умение запомнить 3-4 инструкции и выполнить
действия в заданной последовательности. Умение повторить слоговой ряд в заданной
последовательности, состоящий из двух-трёх сочетаний (па-по, ка-ха-ка, ус-ас-ос, спа-
ста-ска и т.д.), умение запомнить в данной последовательности 3-4 слова различного и
сходного ритмического и звукового состава (мука, кот, вата, липа, лента, лимон,
малина), заучивание наизусть стихов, потешек, чистоговорок.

II. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры речи.

2.1. Усвоение произношения различных сочетаний звуков и слогов.

• Произнесение ряда гласных звуков (уиуауиуауаиу и т.п.).
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• Произнесение различных сочетаний из прямых, обратных, закрытых слогов и
слогов со стечением согласных: па-па-па-ап; сас-сос-сус; пру-пра-про; пра-кра-
тра; се-се-си; ле-ле-ли-ли; пле-пли-пло; пли-плы-пли; стра-стры-стре; бра-бро-
бру-бры; бра-ора-пра-пра; с ускорением темпа и изменением
последовательности или структуры слогов: и-а-у, у-а-и; та-та-ка, ка-ка-та; па
та, пта.

• Произнесение сочетаний из слогов разного типа с оппозиционными звуками: са-
са-за, бра-бра-пра, жа-ша-жа-ша; ча-ща-тя, пча-птя-пча.

• Усвоение слов следующего слогового состава: Тома, мак, панама, каток, ветка,
танк; постепенное включение трехсложных слов (валенки, самолёт) и со
стечением согласных в начале слова (стакан,плита).

• Произнесение слоговых рядов с чередованием ударных и неударных слогов
(упражнения проводятся в быстром темпе на хорошо усвоенном звуковом
материале); без чередования звуков: тататататата..., тата-татата-тата-
тата, та-татата-та-татата-та и т.д.; с чередованием гласных и согласных
звуков: татотутатотутатоту, ша-саса-ша-саса..., таданатаданатадана... и
т. д.

• Правильное произнесение сочетаний со звуком [j]: ты-тья-ть те-тье-тье-те.
• Повторение в данной последовательности воспринятого на слух слогового ряда,

состоящего из трех-четырех слогов.

2.2. Формирование навыков произношения слов и предложений

• Четкое, правильное, с соблюдением ударения произношение двусложных и
трехсложных слов, отдельных четырехсложных, состоящих из слогов
указанного типа (вагон, волк, станок, иголка облако, поехали, одеяло), четкое
произношение окончаний слов при изменении форм слова. Правильное и
слитное произнесение звуков в словах со стечением трех согласных, выделение
звуков из слов со стечением трех согласных (стрелка, верблюд). Правильное
произнесение слов с оппозиционными звуками.

• Правильное выделение ударного слога в двухсложных и трехсложных словах;
составление схемы слова с выделением ударного слога.

• Составление и правильное произнесение предложений с использованием слов
усвоенной звуко-слоговой сложности.

• Заучивание стихотворных и прозаических текстов с включением усвоенных
звуков, слов и с соблюдением ритма.

• Запоминание и повторение в данной последовательности 3-4 слов; запоминание
ряда инструкций.

III. Развитие навы ков анализа и синтеза звукового состава слов.

3.1. Выделение начального, ударного гласного из слов (Оля, утка). Определение
последовательности гласного в ряду из 2-3 гласных: [ау], [аиу].

3.2. Анализ и синтез обратных слогов; выделение последнего согласного из слов (кот).

3.3. Выделение слогообразующего гласного из слов мох, пух и т. д.
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3.4. Анализ и синтез прямых слогов са, су. Выделение первого согласного и 
словообразующего гласного из слов сани, совы и т. п.

3.5. Звуковой анализ слов суп, нос и т. п. (составление схем).

3.6. Членение слов на слоги, составление слоговой схемы односложного, двухсложного 
и трехсложного слова.

3.7. Звуко-слоговой анализ слов сова, косы и т. п. (составление схем).

3.8. Усвоение терминов “звук”, “слово”, “гласный звук”, “согласный звук”, “мягкий
звук”, “твердый звук”, “слог”. Усвоение слогообразующей роли гласных.

Планируемые результаты изучения коррекционно-развивающего курса

Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:

• положительное отношение к школе и учебной деятельности,
• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни

(ответственно относиться к уроку произношения - быть готовым к уроку,
бережно относиться к учебнику),

• знание и выполнение правил личной гигиены на уроках произношения,
• этические нормы поведения (сотрудничество, взаимопомощь) на основе

взаимодействия обучающихся при выполнении совместных заданий,
• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с

правилами поведения на уроке (для того, чтобы не мешать успешной работе
товарищей), правилами работы в паре, со взрослыми,

• знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к
сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению
одноклассников.

Предметные результаты

Первоклассник получит возможность научиться:

• правильно произносить отработанные на логопедических занятиях звуки в
самостоятельной речи,

• правильно воспроизводить слова из 3 - 4 слогов со стечением согласных,
• воспроизводить интонационно верно, с соблюдением пауз и логических

ударений предложения и тексты,
• дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, твёрдые и

мягкие, свистящие и шипящие звуки,
• анализировать звуко-слоговую структуру слов из 2-3 слогов со стечением

согласных, определять ударный слог и ударную гласную в слове,
• определять количество слов в предложении из 4 - 5 слов,
• уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение

словарного запаса как путём накопления новых слов, так и за счёт развития
умения активно пользоваться различными способами словообразования,

• уточнение значений используемых синтаксических конструкций,
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• дальнейшее развитие и совершенствование грамматического оформления речи 
путём овладения словосочетаниями, связью слов в предложении.

Метапредметные результаты

Обучающийся научится:

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем,
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя-логопеда),
• определять пути и средства достижения учебной цели,
• с помощью учителя-логопеда планировать учебную задачу путём установления 

причинно-следственных последовательностей,
• выделять главное в учебном материале с помощью учителя - логопеда,
• осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться 

образцами до умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля),
• работать в определённом темпе,
• применять знания в новых ситуациях.

• ориентироваться в учебнике (на развороте),
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом),
• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций учебника,
• с помощью учителя-логопеда анализировать объекты (слова, словосочетания, 

предложения) с выделением отличительных признаков,
• проводить сравнение и классификацию объектов (звуков, слов) по заданным 

критериям;
• группировать объекты (звуки, слова) на основе существенных признаков.

• внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 
посторонние воздействия,

• подчинять свои действия инструкции и замечаниям учителя-логопеда,
• понимать и принимать учебную задачу, поставленную в вербальной форме,
• свободно владеть вербальными средствами общения в целях чёткого 

восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в 
соответствии полученной инструкции,

• целенаправленно (в соответствии с заданием) выполнять учебные действия,
• соблюдать правила речевого этикета при общении (обращение, просьба),
• отвечать на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием, 

адекватным использованием усвоенной терминологии,
• пояснять инструкцию, учебную задачу с использованием нужной терминологии,
• обращаться к учителю или товарищу по группе за разъяснением,
• применять инструкции при подготовке речевого высказывания по ходу и итогам 

учебной работы,
• адекватно реагировать на контроль и оценку со стороны учителя-логопеда.

151



3. Организационный раздел.
3.1. Учебный план МБОУ СОШ №3, реализующейАОП НОО для 

обучающихся с ТНР, на 2018-2019 учебный год.
Учебный план разработан на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 19 декабря 2014 года № 1598 с учетом санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи).

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 
состав учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования; определяет часть, формируемую участниками 
образовательных отношений; распределяет учебное время, отводимое на освоение 
содержания образования по классам и учебным предметам.

Учебный план отражает цели и задачи образовательной программы начального 
общего образования образовательной организации, ориентированной на достижение 
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС.

В ходе освоения учащимися учебных программ формируются базовые основы 
начального общего образования, создается фундамент для освоения программ 
основного общего образования:

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат;

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 
нравственного поведения, здорового образа жизни.

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, отражают содержание образования, которое обеспечивает духовно
нравственное формирование учащихся, их личностный рост:

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного 
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 
восприятие мира. Организация учебной деятельности осуществляется на основе
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системно-деятельностного и дифференцированного подходов, а система оценки 
обеспечивает индивидуальные достижения учащихся.

Учебный план включает все предметные области в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования.

Часть учебного плана, формируемая участ никам и образовательных 
от нош ений, предусматривает учебны е занят ия:

- для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в 

том числе этнокультурные;
- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;
- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию 
недостатков в психическом и (или) физическом развитии;

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 
предметов.

Своеобразный характер нарушения у детей всех компонентов языка, нарушений 
чтения и письмаи его последствий (своеобразие мыслительной деятельности и другие 
нарушения психофизического развития) определяет наличие особых образовательных 
потребностей, реализация которых осуществляется не только в ходе 
общеобразовательной подготовки, но и в процессе коррекционной работы. В 
соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
создаются специальные условия для получения образования, включающие в себя 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и составляет до 10 часов в неделю 
на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию 
обязательных занятий коррекционной направленност и, остальные - на развивающую 
область с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических 
потребностей.

Содержание коррекционно-развивающ ей работы  для каждого обучающегося 
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 
рекомендаций ПМПК, ИПР.

Кроме специальных коррекционных занятий с учителем - логопедом и уроков, 
коррекционная работа осуществляется в ходе всей образовательной деятельности.

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во 
время внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. Часы 
внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и 
в период каникул, в выходные и праздничные дни.

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы для: 
проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 
реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений 
театров, музеев.

Продолжительность учебного года для каждого класса определяется
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календарным учебным графиком образовательной организации, в соответствии с 
которым утверждаются объемы учебных программ, график промежуточной аттестации, 
график учебных и календарных дней, расписание учебных занятий. Учебные предметы 
и формы промежуточной аттестации учащихся ежегодно определяются решением 
Педагогического совета образовательной организации и утверждаются приказом 
директора на основе нормативного локального акта - «Положение о формах, 
периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся».

Примерные формы проведения промежуточной аттестации учащихся: 
контрольные работы, тесты, компьютерное тестирование, диктанты, проверочные 
работы, учебный проект.

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 
учебные недели; для обучающихся других классов -  не менее 34 учебных недель. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом -  не менее 8 недель.

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 
урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый);

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий;

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 
четверти при традиционном режиме обучения.

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену.

Специфика учебного плана определяется тем, что содержание образования 
обучающихся с ТНР, особенно на начальном этапе, не идентично образовательной 
программе общего образования. Содержание специального образования включает 
фундаментальное ядро содержания общего образования, коррекционную работу, 
образовательно-воспитательную работу и внеурочную деятельность.

вариант 5.2 - предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 
расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное 
систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это дети, находящиеся 
на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, 
ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма, и дети, не имеющие 
общего недоразвития речи при тяжелой степени выраженности заикания. В  
зависимост и от уровня речевого развит ия в образовательной организации 
существуют два от деления:

I отделение - для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и 
заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, 
препятствующие обучению в общеобразовательных организациях.

II отделение - для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания 
при нормальном развитии речи.

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет:
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-  в I отделении 5 лет (1 дополнительный - 4 классы),
-  во II отделении 4 года (1 - 4 классы).

Для обучающихся с ТНР, не имевших дошкольной подготовки и (или) по 
уровню своего развития не готовых к освоению программы 1 класса, 
предусматривается 1 дополнительный класс.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет для 
вариантов 5.1. и 5.2. - 20% от общего объема.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ТНР АООП НОО для 
вариантов 5.1. и 5.2. является достижение предметных и метапредметных результатов и 
достижения результатов освоения программы коррекционной работы.
Особенности учебного плана начального общего образования

Вариант 5.2.предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 
соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 
нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, 
находясь в среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными 
потребностями или в условиях общего образовательного потока (в отдельных классах).

Реализация содержания адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования для обучающихся с ТНР вариант 5.2. 
осуществляется в пролонгированные сроки.

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи 
реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО.

Примерный региональный учебный план включает обязательную часть 
учебного плана и часть, формируемую участ никам и образовательных отношений.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участ никам и образовательных отнош ений, не должно в совокупности 
превышать величину недельной образовательной нагрузки.

Обязательная часть примерного учебного плана начального общего образования 
для варианта 5.2. составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 
отношений -  20% от максимального общего объема нагрузки обучающихся.

Обязательная часть учебного плана отраж ает содерж ание образования, 
которое обеспечивает достиж ение важ нейш их целей современного начального 
образования обучающ ихся с ТНР:

-  формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщениеих к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

-  готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного 
общего образования, их приобщение к информационнымтехнологиям;

-  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;
-  коррекция/профилактика речевых расстройств;
-  формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР.

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные
области: русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и 
информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы
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религиозных культур и светской этики (вводится в 4-ом классе), искусство, технология, 
физическая культура.

При этом выделяются, обусловленные специфическими тяжелыми нарушениями 
речи детей, дополнительные задачи реализации содержанияпредметных областей: 
русский язык и литературное чтение, математика и информатика, обществознание и 
естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, 
искусство, технология, физическая культура.

Часть, формируемая участ никам и образовательных отнош ений,
обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает:

S  учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 
учебных предметов;

S  учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, 
в том числе этнокультурные;

S  увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части;

•S введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию 
недостатков в психическом и (или) физическом развитии;

•S введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 
предметов.

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся в первом дополнительном и первом классе в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями отсутствует.

В  части, формируемой участ никам и образовательных отнош ений, 
предпочт ит ельно использовать курсы, способствующие усвоению  полноценны х 
ж изненных компет енций и использованию  полученны х знаний в реальны х условиях.

Предметная область «Русский язы к и литературное чтение» (русский язы к и 
лит ерат урное чт ение)направлена на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетенции младших школьников. Специфика начального курса 
русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 
особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 
предметную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением 
чтению и первоначальным литературным образованием.

Предметная область «Иностранный язы к» (иностранный язык).
Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для 

обучающихся с ТНР на I отделении обязательной частью учебного плана не 
предусматриваются часы на изучение учебного предмета «Иностранный язык». 
Обучение иностранному языку возможно на факультативных занятиях с 
обучающимися, речевые и психические возможности которых позволяют овладеть 
основами данного предмета. Изучение иностранного языка должно обеспечить 
подготовку обучающихся для продолжения образования на следующем уровне 
образования, развитие учебных и специальных умений, а также приобретение 
социокультурной осведомленности в процессе формирования коммуникативных 
умений в основных видах речевой деятельности. Для изучения иностранного языка, 
возможно, использовать и часы внеурочной деятельности.
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Предметная область «Математика и информатика» (математика)
направлена на овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи.

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окруж ающий мир) 
направлена на овладение основами культурологической грамотности и 
соответствующих ей компетенций: умения использовать разные методы познания, 
соблюдать правила поведения в природе и обществе, способность оценивать свое место 
в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. Предмет «Окружающий мир» 
помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционально
положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает духовность, 
активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на 
созидание во имя родной страны и планеты Земля.

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 
этики».Предмет«Основы религиозны х культур и светской эт ики», далее — ОРК и 
СЭ, реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 5-х классах. Один из модулей ОРК 
и СЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 
православной культуры») выбирается родителями (законными представителями) 
обучающихся. При выборе в каждом классе более одного модуля ОРК и СЭ 
осуществляется деление классов на группы в соответствии с выбранным модулем. Если 
в пределах одного класса выбраны разные модули ОРК и СЭ, образовательное 
учреждение вправе организовать реализацию курса, основываясь на опыте 
организации образовательной деятельности в рамках малокомплектных 
образовательных учреждений.

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) на 
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру.

Предметная область «Технология» (т ехнология) формирует практико
ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 
реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 
русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности 
учащегося; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 
изобразительности, гибкости мышления у обучающихся.Овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов.

Предметная область «Физическая культура»(физическая культура) изучается 
в объеме 3-х часов в неделю с 1 по 4 классы (приказ Минобразования России от
30.08.2010 №889). Содержание образования по физической культуре определяется 
общеобразовательными программами, разрабатываемыми образовательными 
учреждениями самостоятельно на основе федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования и примерных основных 
образовательных программ.

Занятия по физической культуре должны проводиться в строгом соответствии с 
группой здоровья.
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При организации, планировании и проведении уроков физической культуры 
общеобразовательным учреждениям не рекомендуется:

-  сдваивать уроки физической культуры,
-  заменять уроки физической культуры другими формами занятий и, в 

частности, занятиями в спортивных секциях или внеурочными мероприятиями.
Внеурочная деятельность
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП НОО.
Основное содержание коррекционно-развивающей области представлено 

обязательными индивидуальными и подгрупповыми логопедическими занят иям и  по 
коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных и коммуникативных 
способностей обучающихся: «Логопедическая рит м ика», «П роизнош ение»,
«Развит ие речи».

Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в 
течение 20 минут. Частота посещений индивидуальных занятий обучающимися- не 
менее 2 раз в неделю. Подгрупповые логопедические занятия с 2 -4  обучающимися 
составляют 20-25минут. Частота посещений подгрупповых логопедических занятий -  
не менее 2 раз в неделю.

Примерный учебный план 
начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

общеобразовательных учреждений Ростовской области, реализующих 
адаптированные образовательные программы для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями (вариант 5.2., срок обучения 5 лет)

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю по 
классам

Всего
I

дополни
тельны

й

I II III IV

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 

чтение

Русский язык 5 4 4 4 4 21
Литературное
чтение

4 4 3 11

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 4 20

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10

Основы 
религиозных 

культур и светской

Основы 
религиозных 
культур и светской

1 1
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этики этики

Искусство
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1 5

Музыка 1 1 1 1 1 5
Технология Технология 1 1 1 1 1 5
Физическая

культура
Физическая
культура

3 3 3 3 3 15

Итого 17 16 20 20 20 93
Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отноше
ний (при 5-дневной учебной неделе) 
Лит ературное чт ение

4

5 3 3 3 18

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

21 21 23 23 23 111

Внеурочная деятельность по направлениям:
Коррекционно
развивающая
область

Произношение 2 2 2 - - 6
Развитие речи 2 2 2 4 4 14
Логопедическая
ритмика

1 1 1 1 1 5

Индивидуальная работа с педагогом- 
психологом по формированию 
пространственных представлений, 
коррекции зрительно-пространственного 
восприятия. Психомоторная коррекция.

2 2 2 2 2 10

Итого (коррекционно-развивающая 
область)

7 7 7 7 7 35

Другие направления внеурочной 
деятельности

3 3 3 3 3 15

Шахматы 1
Час здоровья 1
Самоделкин 1
Итого 10 10 10 10 10 50

Формы промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация 1-4-х классов.
1. Контрольная работа по математике.
2. Контрольная работа по русскому языку.

Программно-методическое обеспечение учебного плана 
начального общего образования на 2018-2019 учебный год
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Предметы/
Направленности

Программы 

(название, автор)

Уровень начального общего образования

Русский язык Примерные программы начального общего образования. 
Программа начального общего образования «Н ачальная 
ш кола X X I век» под ред. Виноградовой Н.Ф.

Литературное чтение Примерные программы начального общего образования. 
Программа начального общего образования «Начальная 
ш кола X X I век» под ред. Виноградовой Н .Ф

Математика Примерные программы начального общего образования. 
Программа начального общего образования «Начальная 
ш кола X X I век» под ред. Виноградовой Н.Ф.

Окружающий мир Примерные программы начального общего образования. 
Программа начального общего образования «Начальная 
ш кола X X I век» под ред. Виноградовой Н.Ф.

Музыкальное
искусство

Примерные программы начального общего образования. 
Программа начального общего образования «Начальная 
ш кола X X I век» под ред. Виноградовой Н.Ф. Программа 
начального общего образования «Н ачальная ш кола X X I век» 
по музыкальному искусству под ред. В.О. Усачевой, Л.В. 
Школяр. В.А. Школяр

Технология Примерные программы начального общего образования по 
технологии

Физическая культура Примерные программы начального общего образования по 
физической культуре, авторская программа А. П. Матвеева 
«Физическая культура»

Английский язык Примерные программы начального общего образования
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Изобразительное 
искусство и 
художественный 
образ

Примерные программы начального общего образования по 
изобразительному искусству

Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса на 2018
2019 учебный год.

1-4 классы

№ Предмет Автор учебника Издательст
во

Г од изд

Букварь 1класс Журова Л.Е., Евдокимова 
А.О.ФГОС

Вентана-
Граф

2014
2017

Русский язык 1класс Иванов С.В., Евдокимова 
А.О.ФГОС

Вентана-
Граф

2014
2017

2класс Иванов СВ.,  и др.ФГОС Вентана-
Граф

2012
2017

3класс Иванов С.В., Евдокимова 
А.О.ФГОС

Вентана-
Граф

2013
2017

4класс Иванов С.В., Кузнецов 
М.И.ФГОС

Вентана-
Граф

2014
2017

Литературное
чтение

1класс Ефросинина Л.А.ФГОС Вентана-
Граф

2015
2018

2класс Ефросинина Л.А.ФГОС Вентана-
Граф

2015
2018

3класс Ефросинина Л.А., Оморокова 
М.И. ФГОС

Вентана-
Граф

2013
2018

4класс Ефросинина Л.А., Оморокова 
М.И. ФГОС

Вентана-
Граф

2014
2018

Математика 1класс Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э. 
ФГОС

Вентана-
Граф

2011
2018

2класс Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 
ФГОС

Вентана-
Граф

2012
2018

3класс Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 
ФГОС

Вентана-
Граф

2013
2018

4класс Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 
ФГОС

Вентана-
Граф

2014
2018

Окружающий мир 1класс Виноградова Н.Ф. ФГОС Вентана-
Граф

2011
2018

2класс Виноградова Н.Ф. ФГОС Вентана- 2012-
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Граф 2018
3класс Виноградова Н.Ф. ФГОС Вентана-

Граф
2013
2018

4класс Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 
ФГОС

Вентана-
Граф

2014
2018

ИЗО 1класс Кузин В.С., Кубышкина Э.И. 
ФГОС

Дрофа 2014
2015

2класс Кузин В.С., Кубышкина Э.И. 
ФГОС

Дрофа 2014
2015

3класс Кузин В.С., Кубышкина Э.И. 
ФГОС

Дрофа 2014
2015

4класс Кузин В С . ФГОС Дрофа 2014
2015

Технология 1класс Лутцева Е.А., ФГОС Вентана-
Граф

2014
2015

2класс Лутцева Е.А., ФГОС Вентана-
Граф

2015

3класс Лутцева Е.А., ФГОС Вентана-
Граф

2015

4класс Лутцева Е.А., ФГОС Вентана-
Граф

2015

Физкультура 1класс Матвеев А.П. ФГОС Просвещен
ие

2011
2015

2класс Матвеев А.П. ФГОС Просвещен
ие

2011
2015

3класс Матвеев А.П. ФГОС (3-4) Просвещен
ие

2011
2015

4класс Матвеев А.П. ФГОС (3-4) Просвещен
ие

2011
2015

Музыка 1класс Усачева ВО.. Школяр Л.В. 
ФГОС

Вентана-
Граф

2014
2015

2класс Усачева ВО.. Школяр Л.В. 
ФГОС

Вентана-
Граф

2014
2015

3класс Усачева ВО.. Школяр Л.В. 
ФГОС

Вентана-
Граф

2014
2015

4класс Усачева В.О.. Школяр Л.В. 
ФГОС

Вентана-
Граф

2014
2015

Английский язык 2класс Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш. 
ФГОС

Просвещен
ие

2013
2015

3класс Кузовлев В.П., Лапа Н.М. ФГОС Просвещен
ие

2014

4класс Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш. 
ФГОС

Просвещен
ие

2014
2015

ОПК 4класс А.В. Кураев ФГОС Просвещен 2012
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ие
ОСЭ 4класс Шемшурина А.М. ФГОС Просвещен

ие
2012
2015

ОМРК 4класс Беглов А.Л., Саплина Е В . ФГОС Просвещен
ие

2012

3.2. План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год в рамках 
реализации ФГОС НОО для 1-4 классов

План внеурочной деятельности Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3 (МБОУ 
СОШ №3) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 
государственного образовательного начального общего образования и определяет 
общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 
классам.

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 
следующих нормативных документов:

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373) (далее - ФГОС НОО);

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 N 189 (в 
редакции изменений N 3, утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 N 81);

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;

- Письмо Минобрнауки от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности".

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. Внеурочная деятельность является составной частью учебно
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени
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учащихся. Внеурочная деятельность понимается как деятельность, организуемая во 
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 
досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 
и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 
системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 
столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 
классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 
Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 
благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. 
На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как 
организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 
развитии подростков.

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 
мог ощутить свою уникальность и востребованность.

Воспитательная программа школы требует от педагогического коллектива 
максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 
способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 
независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.
Учебный план образовательного учреждения для организации образовательного 
процесса в начальной школе, разработанный на основе ФГОС , предусматривают 10 
часов в неделю внеурочной деятельности на проведение занятий по таким 
направлениям, как:общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, 
социальное , спортивно-оздоровительное.
Цель внеурочной деятельности в школе: выявление и развитие способностей каждого 
школьника, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 
творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми компетенциями, 
ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на 
участие в развитии общества
Задачи: удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей
через повышение вариативности образования, сохранение единого образовательного 
пространства и расширение возможностей получения образования повышенного 
уровня;
создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся, развития и 
реализации их творческих, интеллектуальных возможностей.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:

• формирование положительного отношения к базовым общественным 
ценностям;

• приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального 
опыта;

• самостоятельного общественного действия.
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Внеурочная деятельность в 1-4 классах МБОУ СОШ №3 осуществляется в 
соответствии с письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от
12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»,с 
приказом № 668 Министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области от 20.07.2012г «Об утверждении Примерного регионального положения об 
организации внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях Ростовской области», Положением об организации внеурочной 
деятельности обучающихся МБОУ СОШ №3 г. Морозовска от 28.01.2013г по 
следующим направлениям:

• Спортивно-оздоровительное;

• Духовно-нравственное;

• Общеинтеллектуальное;

• Общекультурное;

• Социальное

Родителям (законным представителям) обучающегося с ТНР предлагается выбрать не 
более 3-х курсов внеурочной деятельности общеразвивающей направленности.

1. Спортивно-оздоровительное направление
Программа «Час здоровья» направлена сформировать творческую, 
стремящуюся к сохранению физического, психического и нравственного 
здоровья личность учащегося; показать ребенку значимость его физического 
состояния для будущего жизнеутверждения, для развития его нравственных 
качеств и душевных сил, для профессионального становления.

Задачи направлены на:
• укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической 

культурой и здоровому образу жизни, содействие гармоническому, физическому 
развитию;

• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 
товарищам, формирование коммуникативных компетенций.

Программа «Разговор о правильном питании» способствует воспитанию у 
детей культуры здоровья, осознанию ими здоровья как главной человеческой 
ценности.

Цель программы: формирование у детей основ культуры питания как одной из 
составляющих здорового образа жизни.
Реализация программы предполагает решение следующих образовательных и 
воспитательных задач:

165



• формирование и развитие представления детей о здоровье, как одной из важнейших 
человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять 
собственное здоровье;
• формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 
сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;
• освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания;
• формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей 
общей культуры человека;
• информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием и 
здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование 
чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов;
• развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов и 
познавательной деятельности;
• развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения эффективно 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы;
• просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и 
подростков.

2. Общекультурное направление

Программа студии «Юный вокалист » ставит целью:
• Привить любовь к вокальному искусству
• Научить правильно исполнять вокальные произведения.

Задачи:
• На основе изучения детских песен, вокальных произведений, современных 

эстрадных песен расширить знания ребят об истории Родины, ее певческой 
культуре. Воспитывать и прививать любовь и уважение к человеческому 
наследию, пониманию и уважению певческих традиций.

• Научить воспринимать музыку, вокальные произведения как важную часть 
жизни каждого человека.

• Развивать индивидуальные творческие способности детей на основе 
исполняемых произведений. Использовать различные приемы вокального 
исполнения. Способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, 
любви к окружающему миру. Привить основы художественного вкуса.

• Сформировать потребности в общении с музыкой. Создать атмосферу радости, 
значимости, увлеченности, успешности каждого члена коллектива.

Цель программы «Драмкружка» для младших школьников
• гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического 

образования; развитие его художественно -  творческих умений; 
нравственное становление.
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Цель может быть достигнута при решении ряда задач:
• Обеспечение необходимых условия для личностного творческого развития 

детей;

• Формирование общей культуры;

• Приобретение знаний и практики в области театрального искусства.

В результате освоения программы «Драмкружка» учащиеся получают целый 
комплекс знаний и приобретают определенные умения. К концу года они должны: 
Уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности и собственных 
поступков;
Достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать тот или иной 
литературный сюжет этюдным методом, импровизировать за достаточно сжатые 
сроки;
Воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление 
помочь, чувство собственного достоинства , уверенность;
Овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя комфортно 
в любой обстановке.

Ц ель программы «Самоделкин»: помочь школьникам проявить себя в декоративно 
творческой деятельности.

Задачи :
- развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в 

том или ином виде творческих работ;
- научить приёмам исполнительского мастерства;
- научить слушать, видеть, понимать и анализировать творческие работы;
- научить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства.
П ланируемы е результ ат ы:

1. Личностные универсальные учебные действия:

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»;

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы;

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи;

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности.
2. Регулятивные универсальные учебные действия:

- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;
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- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане;

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 
заданной области.

3. Познавательные универсальные учебные действия:

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников;

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза.
4. Коммуникативные универсальные учебные действия:

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание;

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии;

- формулировать собственное мнение и позицию;
- задавать вопросы;
Программа кружка по декоративно-прикладному искусству

Цель: развитие художественного вкуса, фантазии и изобретательности учащихся через 
искусство декупаж.

Задачи обучения:
1. Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.

2. Дать детям общее понятие о декупаже как виду прикладного творчества, его 
техниках и способах применения в быту.

3. Формировать у детей практические умения и навыки выполнения декупажа, 
ознакомить детей с видами декупажа для интерьера, со специальными красками, 
лаками и инструментами для нанесения красочного слоя (кисть, валик, тампон и 
т. д.), освоить с ними в полном объеме весь процесс выполнения декупажа 
(вырезание понравившейся детали (или использование салфетки полностью), 
снятие с салфетки верхнего слоя, размещение салфетки на поверхности, 
обильное намазывание клеем, после высыхания клея закрепление результата при 
помощи лака).

4. Ознакомить детей с техниками, используемыми в декупаже: техника обработки 
поверхностей и собственно техника декупажа (классическийдекупаж, 
объёмныйдекупаж и т.д.).

5. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать навыки 
работы в коллективе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу и
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окружающим, через создание разного рода сувениров, открыток, предметов 
интерьера.

6. Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. 
Помогать детям в их желании сделать свои работы практически значимыми.

7. Обогащать визуальный опыт детей через их знакомство с произведениями 
декоративно-прикладного творчества.

3. Общеинтеллектуальное направление

Курс «Интелектика»А.Зака направлен на развитие познавательной сферы 
младших школьников (процессов восприятия, памяти, воображения и мышления) и 
совершенствование волевой регуляции поведения вообще и отмеченных 
познавательных процессов. Темы по развитию способностей комбинировать, 
анализировать, планировать, рассуждать объединяют все занятия в 4 цикла (1 -4 
классы). Занятия в рамках курса обеспечивают развитие более высокого , чем 
обычно, уровня интеллектуальной подготовки, а также будут иметь коррекционное 
значение для детей, которым трудно учиться.

Цель курса состоит в том, чтобы организовать в начальных классах занятия, на 
которых дети могли бы решать нетиповые, поисковые задачи, не связанные с учебным 
материалом.

Задачи курса.
• Обеспечить более высокую, чем обычно, интеллектуальную готовность 

к обучению в средних классах школы.

• Способствовать разностороннему развитию интеллектуальной сферы 
младших школьников.

• Создавать благоприятные условия для развития у детей познавательных 
интересов.

• Формировать гибкость, глубину, критичность, обоснованность 
творческого мышления;

• Воспитывать у детей культуру мышления, которая предполагает развитие 
основных мыслительных способностей: совершать точный анализ содержания 
задач; выполнять разнообразное комбинирование поисковых действий; 
осуществлять планирование своих шагов по реализации способа решения.

Программа «Шахматы» позволяет реализовать многие позитивные идеи— 
сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. 
Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда 
они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, 
выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое использование
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занимательного материала, включение в уроки игровых ситуаций, чтение 
дидактических сказок и т. д.
Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у 
детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 
воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 
поведением. Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает 
многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к 
творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга 
общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации 
позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.
4. Духовно-нравственное направление

Программа «Доноведение»
Цели курса:

Основной целью курса «Доноведение» является формирование у детей 
младшего школьного возраста целостного представления о малой Родине -  Донском 
крае и адекватного понимания места человека в нём. С этой позиции можно выделить 
следующие задачи изучения родного края:

Образовательные: 1. Пробуждение интереса к малой Родине и формирование 
пропедевтических знаний о природных и социальных объектах и явлениях Донского 
края;

2. Формирование элементарных представлений о народах, проживающих в 
Ростовской области, историко-культурном наследии и их традициях; об историческом 
прошлом, современном состоянии и перспективах культурного развития Донского 
края.

Воспитательные: 1. Воспитание осознания зависимости благополучия среды 
родного края от поведения человека, формирование умений предвидеть последствия 
своих и чужих поступков и корректировать свою деятельность в соответствии с 
нравственным эталоном.

2. Воспитание уважения к национальным традициям своего и других народов, 
толерантности, культуры межличностного и межнационального общения, бережного 
отношения к материальным и духовным богатствам родного края, гражданственности и 
патриотизма.

Развивающие: 1. Развитие умения взаимодействовать с различными объектами 
окружающего мира с учётом их своеобразия и особенностей.

2. Формирование и развитие элементарных умений работать с 
различными источниками информации для локализации фактов 
региональной истории и культуры во времени, пространстве; для оценочного 
отношения к фактам, проблемам сохранения и развития историко
культурного потенциала Донского края.

5. Социальное направление
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Цельпрограммы«Правовая азбука» - формирование 
нравственных ценностей у младших школьников через систему 

воспитательных мероприятий; воспитание гуманистически 
ориентированного человека, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознающего высокую ценность свободы и демократии, 
граждански активного и законопослушного, уважающего права и свободы 
любого человека и умеющего их защищать, обладающего юридическими 
знаниями, необходимыми для интеграции в окружающий мир и успешной 
реализации жизненных планов.

Задачи программы
Систематизировать знания о праве, законодательстве Российской 

Федерации, о реально существующем в обществе правопорядке, мерах 
его укрепления и способах охраны;

Ориентировать на социальную ценность права и строгого 
правопорядка, отношение граждан к Закону, законопослушное поведение 
и активное неприятие нарушений правопорядка;

Формировать социально- полезное поведение человека, 
проявляющегося в умелой реализации своих прав и свобод, 
ответственном отношении к выполнению обязанностей гражданина 
России, готовности в различных жизненных ситуациях действовать 
юридически грамотно, целесообразно, ориентируясь на существующие 
законы.

Формировать патриотические чувства: любовь к Родине, к земле, 
где родился и вырос; чувства гордости за свою страну.

Календарный учебный график МБОУ СОШ №3 на 2018-2019 учебный год 

1. Даты начала и окончания учебного года
Начало учебного года - 1 сентября 2018г
Окончание учебного года - 25 мая 2019 г для обучающихся 1-4 классов

- 31 мая 2019 г для обучающихся 5-8-х, 10 классов
- 25 мая 2019г (с учетом расписания государственной итоговой

аттестации) для обучающихся 9-х и 11 -х классов
2. Продолжительность учебного года, четвертей
Уровень начального общего образования
I класс - 33 учебные недели (5-ти дневная учебная неделя)
2-4 классы -34 учебные недели (5-ти дневная учебная неделя)
Уровень основного общего образования
5-8 классы -35 учебных недель (5-ти дневная учебная неделя)
9 классы -34 учебные недели (5-ти дневная учебная неделя)
Уровень среднего общего образования
10 классы -35 учебных недель (6-ти дневная учебная неделя)
II  классы -34 учебных недель (6-ти дневная учебная неделя)

1учебная четверть- 01.09.2018г.-27.10.2018г. (8 недель) 
2учебная четверть- 06.11.2018г.-26.12.2018г. (8 недель)
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Зучебная четверть- 09.01.2019г.-23.03.2019г. (11 недель) 
4учебная четверть- 01.04.2019г.-31.05.2019г. (9 недель)

Выходные и праздничные дни для 1-9 классов: 23.02. -24.02.2019г; 08.03
10.03.2019г; 01.05-05.05.2019г; 09.05.-12.05.2019г.

Выходные и праздничные дни для 10-11 классов: 23.02. 2019г; 08.03.2019г; 01.05
02.05.2019г; 09.05.2019г.

3. Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы - с 28.10.2018г. по 05.11.2018г. (9 дней)
Зимние каникулы - с 27.12.2018г. по 08.01.2019г. (13 дней)
Дополнительные каникулы для 1 класса - с 11.02.2019г. по 17.02.2019г. (7 дней) 
Весенние каникулы - с 24.03.2019г. по 31.04.2019г. (8 дней)
Летние каникулы -  не менее 8 недель

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций.

Класс Предмет Форма аттестации Сроки
2 Русский язык Контрольная работа с 13 по 23 мая

Математика Контрольная работа с 13 по 23 мая
3 Русский язык Контрольная работа с 13 по 23 мая

Математика Контрольная работа с 13 по 23 мая
4 Русский язык Контрольная работа с 13 по 23 мая

Математика Контрольная работа с 13 по 23 мая
5 Русский язык Контрольная работа С 13 по 25 мая

Математика Контрольная работа С 13 по 25 мая
6 Русский язык Контрольная работа С 13 по 25 мая

Математика Контрольная работа С 13 по 25 мая
7 Русский язык Контрольная работа С 13 по 25 мая

Математика Контрольная работа С 13 по 25 мая
Предмет по выбору Тестирование С 13 по 25 мая

8 Русский язык Контрольная работа С 13 по 25 мая
Математика Контрольная работа С 13 по 25 мая
Предмет по выбору Тестирование С 13 по 25 мая

10 Русский язык Контрольная работа С 13 по 25 мая
Математика Контрольная работа С 13 по 25 мая
Предмет по выбору Тестирование С 13 по 25 мая
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З.З.Система условий реализации АОП НОО для обучающихся с ТНР в 
соответствии с требованиями Стандарта.

В целях обеспечения реализации АОП НОО для обучающихся с ТНР в ОО 
создаются условия, обеспечивающие возможность:

достижения планируемых результатов освоения АОП НОО всеми 
обучающимися;

выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий 
и кружков, и через использование возможностей образовательных организаций 
дополнительного образования;

расширения социального опыта и социальных контактов, в том числе с 
обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья;

учета особых образовательных потребностей, характерных для обучающихся с
ТНР;

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработке АОП НОО, проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АОП 
НОО, формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с 
запросами обучающихся с ТНР и их родителей (законных представителей), 
спецификой образовательной организации;

использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа, средств обучения, соответствующих особым 
образовательным потребностям обучающихся с ТНР;

обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся с 
ТНР и их родителей (законных представителей);

эффективного управления образовательной организацией с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования;

эффективной самостоятельной работы обучающихся с ТНР при поддержке 
педагогических работников.

Требования к организации процесса обучения:
- повышенное педагогическое руководство учебно-познавательной деятельностью 

учеников с ТНР;
- использование специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельностью учащихся;
- обеспечение доступной учебной информации для зрительного и слухового 

восприятия учащимися с ТНР;
Требования к организации пространства 
Временной режим
Учебный день включает в себя уроки, паузу, специально организованные 

коррекционно-развивающие занятия. Обучение и воспитание происходит как в ходе 
уроков, так и во время внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня.
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Обучение учащихся осуществляется тольков первую смену. В соответствии с СанПиНв 
середине урока проводится физкультурная пауза, направленная на снятие общего 
мышечного и зрительного (предупреждающего зрительное утомления) напряжения.

Требования к организации рабочего места
Номер парты подбирается в соответствии с ростом учащегося, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу.
Требования к кадровым условиям реализации адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для слабовидящих 
обучающихся

Кадровые условия предполагают возможность получения качественного 
образования детьми с ТНР, предусматривающего как достижение возможных 
предметных, метапредметных и личностных результатов, так и коррекцию недостатков 
предшествующего и актуального развития обучающихся.

Требования включают:
- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими 

работниками, способными реализовывать АОП НОО для обучающихся с ТНР и 
программу коррекционной работы (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель- 
дефектолог);

- работникам обеспечивается возможность повышения профессиональной 
квалификации (не реже 1 раза в три года), ведения методической работы, 
применения, обобщения и распространения опыта использования современных 
образовательных технологий для слабовидящих обучающихся.

Обязательными участниками реализации программы коррекционной работы 
являются педагог-психолог, учитель-логопед, классный руководитель, социальный 
педагог, родители (законные представители).

Координация деятельности педагогов, осуществляющих образование в рамках 
установленных ФГОС НОО предметных областей и других специалистов, 
участвующих в реализации программы коррекционной работы для обучающихся с 
ТНР, возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

Образовательную деятельность обучающихся с ОВЗ по АОП НОО в рамках 
психолого-педагогического сопровождения осуществляют педагоги ОО, прошедшие 
курсы повышения квалификации:

Должнос 
ть /с 
указание 
м
предмета

Количе
ство
педагог
ически
х
работн
иков

Образование Обучение по программам
профессиональной
переподготовки/
Курсы повышения 
квалификации

Стаж в
занимаем
ой
должност
и

Учитель
начальн
ых
классов

1 Среднее специальное 
педагогическое

АНО ДПО «Инновационный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет»

31
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Проектирование организации 
инклюзивного образования 
детей с ОВЗ в 
образовательном учреждении 
в рамках ФГОС 
2016г

Учитель
физичес
кой
культур
ы

1 Высшее
профессиональное

ИППК Г.Новочеркасск

«Педагогическая 
деятельность учителя 
физической культуры в 
соответствии с ФГОС 
начального, основного и 
среднего общего 
образования»

2018

ООО «Центр консалтинга и 
развития образования 
«Стандарт»», «Актуальные 
педагогические технологии и 
методика организации 
инклюзивного процесса для 
учащихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 2018г

29

Учитель
музыки

1 Среднее специальное 
педагогическое

Всероссийский научно
образовательный центр 
«Современные
педагогические технологии и 
специфические особенности 
преподавания учебного 
предмета «Музыка» в 
условиях реализации ФГОС», 
2018г

38

Педагог

психолог

1 Высшее
профессиональное АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки « Мои 
университеты»

12

175



« Психолого-педагогическое 
сопровождение 
образовательного процесса в 
условиях ФГОС»
2017г

Учитель-
логопед

1 Высшее
профессиональное

ЧОУ ВО «Южный 
университет (ИУБиП)» по 
программе «Логопедия»

Окончила в 2017г.

1

Учитель-
дефектол
ог

1 Высшее
профессиональное

АНО ДПО «Московская 
Академия профессиональных 
компетенций»
Окончила в2017г Учитель- 
дефектолог

1

Медицин
ская
сестра

1 Среднее специальное 
профессиональное

30

Материально-технические реализации АООП. Общие характеристики 
инфраструктуры НОО обучающихся с ТНР, включая параметры информационно
образовательной среды в соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 
предметных областей и внеурочной деятельности ОО, должна соответствовать 
строительным нормам и правилам, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности.

Материально-техническое обеспечение АОП для обучающихся с ТНР должно 
отвечать особым образовательным потребностям данной категории обучающихся, что 
обусловливает необходимость предъявления специфических требований к:

- организации процесса обучения;
- организации пространства;
- организации временного режима обучения;
- организации рабочего места обучающегося, техническим средствам обучения, 

учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и средствам 
наглядности.

В МБОУ СОШ №3 разработана «Дорожная карта по созданию специальных условий обучения 
для детей с ОВЗ», рассчитанная на 2018-2020гг.
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Финансово-экономические условия реализации АООП НОО для детей с ТНР.

- Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образованияобучающихся с ТНР должны:

- обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 
стандарта;

- обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной 
образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного 
процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 
программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
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