
Munucrepcrno o6paroBaHns Tynncxoft o6tacru

f o cy4ap crB e r{ H o e o 6 qeo 6 p a3 o B arer F, H o e yq p e}KAe H I,I e TyJI b cKo ii o 6 tacr u

<<HonouocKoBcKafl IuKo/Ia p\iln o6yqapuluxcfl c orpaHlrqeHnblMtr
BO3MOXHOCTfl Mlr 3AOpOBbfl )>

NPNHflTO

neAarorx qecKnM coBeToM

rocyAapcTBeHHoro
o6qeo6pa3oBarenbHoro yL{ pexAeHnn

Tynucxoil o6nacrn
<HoaoMocKoBcKa uJKona Anfi

o6yvaoulttxcn c orpaHilLleHHbtMt4
B03MOx(HOCTFM14 3.qOpOBbF )

flporoxon
or 31 aarycra2023 r. Ns 5

YTB

<Ho
oOyvarc

BO

flpnn Ns 1 r npilKa3y
or 31 aerycra2023 r. Ne 0l-27133

A4auru p oBaHHafl o cH o BHafl o 6rqe o 6pa3 o BareJrbHafl
nporparrlrua HaqaJrbHoro o6ulero o6pa3oBaHufl

o6yvaroqlrxcfl c 3a4eplnKofi rcnxuqecKoro
pa3BuTI,Ifl

/BapnaHT - 7. 2., 7 - 4 rc.naccat/

(paspa6omaHct 6 coomaemcmeuu c llpuxasou Muunpocleu4eHun Poccuu om 24.11.2022 lW 1023
<06 ymeeptrcdeuuu Qedepanauoil adanmupoeauuoil o1pasoeamenuuoit npozpawMbr HauanbHozo o6u4ezo

o6pasoaauun dnn o1yuant4uxcfl c ozpaHulteHHbtMu lo3JvootcHocmflMu sdopoaun>;
c yqemo^4llpuxasa Muunpoceeu4eHun Poccuu om 18.05.2023 Nb 372 <Od ymaepcrcdeuuu (tedepa"auuou

o 6 p as o a ame nau ott np o ? p a.M.M d H aq a.qbH o e o o 6 u4e a o o 6 p a s o e a u ua > )

r. HonouocKoBcK
2023 r.



1 

Министерство образования Тульской области 

 

Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области 
 

«Новомосковская школа для обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья» 

 

 

 

Адаптированная основная общеобразовательная 
программа начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического  
развития 

 

/вариант 7.2., 1-4 классы/ 

 

(разработана в соответствии с Приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1023               

«Об утверждении федеральной  адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;                                                               

с учетом Приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Новомосковск 
2023 г. 

П Р И Н Я Т О 
 
  

педагогическим советом 
 

государственного  
общеобразовательного учреждения 

Тульской области 
«Новомосковска школа для  

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

 
Протокол  

 
от 31 августа 2023 г. № ___ 

 

 У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

 

д и р е к т о р о м 
 

государственного  
общеобразовательного учреждения 

Тульской области 
«Новомосковска школа для  

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

 
Приложение № ___ к приказу  

 
от 31 августа 2023 г. № ___ 

 



2 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

1. Общие положения 
 
2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) 
 
 
2.1. Целевой раздел 
 
2.1.1. Пояснительная записка 
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адап-
тированной основной общеобразовательной программы начального общего образования  
2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  с задержкой психического развития планируе-
мых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы  начально-
го общего образования 
 
 
2.2. Содержательный раздел 
 
2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
2.2.2. Программы учебных предметов,  курсов коррекционно-развивающей области 
2.2.3. Программа воспитания 
2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
2.2.5. Программа внеурочной деятельности 
2.2.6. Программа коррекционной работы 
 
 
2.3. Организационный раздел 
 
2.3.1. Учебный план 
2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучаю-
щихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, обучающихся в 
государственном общеобразовательном учреждении Тульской области «Новомосковская 
школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – Школа). 

 

АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана Школой в соответствии с требованиями феде-
рального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП 
НОО обучающихся с ЗПР; в соответствии с Приказом Минпросвещения России от 24.11.2022          
№ 1023 «Об утверждении федеральной  адаптированной образовательной программы 
начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья»; с учетом Приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении 
федеральной образовательной программы начального общего образования». 

 
АООП НОО обучающихся с ЗПР составлена с учётом типа и вида Школы, а также образова-

тельных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 
 
Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 
 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и организа-
ционный разделы. 

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

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, а также способы определения достижения этих целей 
и результатов. 

 
Целевой раздел включает: 

 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 
 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов: 
 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

 ЗПР; 

 программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 
 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процес-
са, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 
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Организационный раздел включает: 
 

 учебный план начального общего образования; 

 систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 
Стандарта. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Школой разработан вари-

ант 7.2. АООП НОО обучающихся с ЗПР, содержащий дифференцированные требования к струк-
туре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как об-
щих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с 
ЗПР. 

 
К АООП НОО обучающихся с ЗПР при необходимости может быть создано несколько учеб-

ных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потреб-
ности групп или отдельных обучающихся с ЗПР. 

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

программой реабилитации инвалида (далее – ИПР) в части создания специальных условий полу-
чения образования. 

 
Определение варианта АООП НОО для каждого отдельного обучающегося осуществляется 

Школой на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследо-
вания, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

 развития 
 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены дифференци-
рованный и деятельностный подходы. 

 
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднород-
ности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость со-
здания и реализации определенного варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на 
основе индивидуального учебного плана.  

 
Вариант 7.2. АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется в соответствии с дифференциро-

ванно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 
 

 структуре АООП НОО; 

 условиям реализации АООП НОО; 

 результатам освоения АООП НОО. 
 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспе-
чивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 
индивидуальный потенциал развития. 

 
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психо-

логической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обу-
чающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 
детей с нормальным и нарушенным развитием. 

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

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступ-
ной им деятельности (предметно-практической и учебной). 
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обуче-
ние как процесс организации познавательной и предметно практической деятельности обучающих-
ся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

 
В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного под-

хода 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 дея-
тельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирова-
ния 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, составляю-
щей основу социальной успешности. 

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

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федера-
ции, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанни-
ков и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучаю-
щихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 
развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 
образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 
образования положено не понятие предмета, а – «образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овла-
дения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 
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2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

 
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворе-
ния особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 
социального и культурного опыта. 

 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации Школой АООП НОО обучаю-

щихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 
 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обу-
чающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокуль-
турными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоро-
вья обучающихся; 

 достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся ЗПР с уче-
том их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 
возможностей; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребно-
стей обучающихся с ЗПР; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающих-
ся с ЗПР для освоения ими ФАОП НОО; 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий де-
ятельностного типа; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организа-
цию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной рабо-
ты, организацию художественного творчества с использованием системы клубов, секций, 
студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 
 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психическо-
го развития 

 
Представлены в разделе 1. Общие положения. 
 
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
 
ФАОП НОО, вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, со-

поставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучаю-
щихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. 

 
ФАОП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной направленности 

всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, 
проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование со-
держание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 
Для обеспечения возможности освоения обучающимися ФАОП НОО, вариант 7.2, может 

быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ. 
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 
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ФАОП НОО (вариант 7.2) не должна служить препятствием для продолжения освоения данного ва-
рианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть специфическое расстройство чте-
ния, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные 
нарушения внимания и работоспособности, препятствующие освоению программы в полном объе-
ме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания ФАОП НОО (вари-
ант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны опера-
тивно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением ра-
боты. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования 
должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР. Вывод 
об успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на основа-
нии положительной индивидуальной динамики. 

ФАОП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уров-
нем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или ло-
кально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познаватель-
ной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познаватель-
ных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 
иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произволь-
ность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы не-
достаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, завися-
щая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от акту-
ального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недо-
статочным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперак-
тивностью. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
 
Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, под-

твержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных усло-
вий. 

 
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин воз-
никновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность цен-
тральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболева-
ния, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное раз-
нообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нару-
шений – от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих от-
граничения от умственной отсталости.  

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

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 
специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функ-
ций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудно-
сти произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения рече-
вой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, ум-
ственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

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

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 
нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

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

мально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, 
до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффектив-
но-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 
равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при по-
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лучении начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-
педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образова-
тельных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 
направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 
тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образо-
вания, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

 
Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающих-

ся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 
характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР 
и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры 
для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) могут быть представлены следующим 
образом. 

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

нем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или ло-
кально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познаватель-
ной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 
процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 
степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 
самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недоста-
точно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 
уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 
эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 
пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных катего-

рий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логи-
ку построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образова-
ния. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического раз-
вития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие 
для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

 
К общим потребностям относятся:  
 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления пер-
вичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 
между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях Школы, адекватного образователь-
ным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

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

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 
соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
Школы; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы Школы. 
 
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 
 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 
учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 
психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособ-
ности, пониженного общего тонуса и др.); 
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 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения со-
держания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и исполь-
зования соответствующих методик и технологий; 

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

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 
взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков разви-
тия); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, кор-
рекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельно-
сти обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 
учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреп-
лении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведе-
ния; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направ-
ленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 
психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального 
развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и по-
ведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих труд-
ностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимо-
действия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков соци-
ально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотруд-
ничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально актив-
ной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
 
Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического разви-
тия адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (ДАЛЕЕ – 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ МЕХАНИЗМОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ АООП НОО. ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ систему обобщённых 
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкре-
тизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результа-
тов, подлежащих формированию и оценке. 
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Планируемые результаты: 
 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образователь-
ным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

 являться основой для разработки АООП НОО Школы; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества осво-
ения обучающимися АООП НОО. 
 
В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание плани-

руемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным матери-
алом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а также 
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 
Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны адекватно 

отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику образовательного 
процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррек-
ционно-развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и особым образова-
тельным потребностям обучающихся с ЗПР. 

 
Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на мо-

мент завершения начального общего образования. 
 
Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  
 
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают индиви-

дуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые цен-
ностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования – 
введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 
 
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-
сти;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве природной и социальной частей; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-
щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие соци-
ально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот-
ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

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

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

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо-
димом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия, в том числе с использованием информационных технологий; 
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14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации. 

 
Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающи-

мися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готов-
ность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 
 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффектив-
ные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-
собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных техно-
логий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художе-
ственных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-
строения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивиду-
альным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су-
ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргу-
ментировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-
нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 
с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража-
ющими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания пред-

метных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 
предметной области, готовность их применения. 

 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 
 
Филология 
 
Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  
4) овладение основами грамотного письма; 
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 
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6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-
орфографических умений для решения практических задач. 

 
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 
некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 
оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

 
Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на 
иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 
элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 
и доступными образцами детской художественной литературы.  

 
Математика и информатика 
 
Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 
геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
 
Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 
мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 
природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 
совершаемых другими людьми; 
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Основы религиозных культур и светской этики 
 
Основы религиозных культур и светской этики: 

1)  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 
в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 
4) осознание ценности человеческой жизни. 

 
Искусство 
 
Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 
красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 
воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 
искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 
эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 
искусства. 

 
Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  
духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 
музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 
различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 
Технология 
 
Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от 
их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 
инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-
гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

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

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 



14 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

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

 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной об-

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

ЗПР должны отражать:  
 
Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, дви-

гательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; формирование 
умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение специальными 
ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с про-
говариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных 
качеств и устранение недостатков физического развития; овладение подготовительными упражне-
ниями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных 
движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; развитие 
мобильности. 

 
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 
 
Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи (разго-

ворно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружа-
ющей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 
лексической системности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование 
грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и 
письма). 

 
Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального 
состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 
развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к эмпа-
тии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в се-
мье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

 
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкрети-

зируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 
возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР (далее – система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение 
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 
так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

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

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обу-
чающимися АООП НОО. 

 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функци-
ями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результа-
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тов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществ-
лять управление образовательным процессом. 

 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся 
и оценка результатов деятельности Школы и его педагогических кадров. Полученные данные ис-
пользуются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО призвана решить следующие задачи: 
 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и со-
держание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы пред-
ставления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 
приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных пред-
метов и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяю-
щий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 
Школы; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 
социальной (жизненной) компетенции.  
 
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оцен-

ке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики 
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, 
работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

 
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 
оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных осо-

бенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

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

держания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. Для этого необходимым яв-
ляется создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 
применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) 
процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

 
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обу-

чающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 
процесса осуществления оценки результатов их образования.  

 
При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

НОО необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС НОО обучающихся с ЗПР перечень 
планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке 
подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненны-

ми) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечива-
ющими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучаю-

щегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, со-
ставляют основу этих результатов. 
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Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения мониторин-

говых процедур, содержание которых Школа разрабатывает с учетом типологических и индивиду-
альных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

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

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой проце-
дуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа долж-
на объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 
контактирует с ребёнком.  

 
Состав экспертной группы определяется администрацией Школы и включает педагогических 

и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 
социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают 
обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП 
НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 
служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социаль-
ных средах (школьной и семейной).  

 
Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное про-
движение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оцен-
ка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития соци-
альной (жизненной) компетенции ребенка.  

 
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного разви-
тия ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компе-
тенциям. 

 
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 
 
На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, Школой раз-

работана программа оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся. Программа оценки включает: 

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

ся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 
Обучающихся. Перечень этих результатов может быть далее самостоятельно расширен Школой; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 
3) систему бальной оценки результатов; 
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса (напри-
мер, Журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 
6) локальные акты Школы, регламентирующие все вопросы проведения оценки личностных 

результатов. 
 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладе-
ние ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными зна-
ниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 
дальнейшем АООП основного общего образования. 

 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с 

ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 
действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 
своей познавательной деятельностью. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению но-
вых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержа-

ние и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 
следующих основных формах: 

 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения спе-
циально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сфор-
мированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учеб-
но-практических задач средствами учебных предметов; 

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения ком-
плексных заданий на межпредметной основе. 
 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и уме-
ний, способность их применять в практической деятельности.  

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

когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 
счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 
организовывать под руководством учителя. 

 
Во время обучения в 1-х классах целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важ-
ным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного предмета. 
На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 
учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 
прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей са-
мостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

 
В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна базиро-

ваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающи-
мися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 
выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в ста-
новлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

 
Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе 
оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов должны 
использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизи-
рованные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, само-
анализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государ-
ственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обу-
чающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения зада-
ний); 
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 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуаль-
ных трудностей обучающихся с ЗПР: 

 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнитель-

но прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 
 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных по-
требностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, чет-
кое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамма-
тическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одоб-
рение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирова-
ние на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 
(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ре-
бенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
 
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой ис-

пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 
следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты 
освоения программы коррекционной работы. 

 
Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с уче-

том возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 
или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на осно-
вании положительной индивидуальной динамики. 

 
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятель-

ность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельству-
ющих о положительной динамике развития обучающегося («было» – «стало») или в сложных слу-
чаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и мета-
предметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных 
предметов, курсов. 

 
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализо-

вывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана спо-
собствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение 
учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных 
знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования 
социальных (жизненных) компетенций. 

 
Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 
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 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 
осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного со-
держания; 

 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 
образования; 

 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, реали-
зации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

 целостность развития личности обучающегося.   
 
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.  
 
Задачами реализации программы являются: 
 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 
компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую дея-
тельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 
педагога. 
 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры  содержания 
образования на ступени начального общего образования следующим образом:  

1. формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

 осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

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

 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

 уважение истории и культуры каждого народа.  

2.формирование психологических условий развития общения, кооперации и сотрудничества: 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 
на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

3.развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 
гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление сле-
довать им;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как  

 собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - 
как регуляторов морального поведения;  

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе  

 знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;  

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и  

 любознательности, мотивов познания и творчества;  

 формирование умения учиться и способности к организации своей  

 деятельности (планированию, контролю, оценке);  

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоакту-
ализации:  

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  
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 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу  

 жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

 

В программе ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечислен-
ными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы.  

 Это человек:  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества ; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

 умеющий высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников 
будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные уни-
версальные учебные действия как  основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутрен-
няя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познава-
тельные мотивы,  ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 
 децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники  овладеют всеми 
типами учебных действий, включая способность принимать  и сохранять учебную цель и задачу, 
 планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 
действия, вносить  соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся ис-
пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 
также широким спектром логических  действий и операций, включая общие приемы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники  приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудниче-
ство и кооперацию с учителем и  сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 
предметное содержание и условия деятельности в речи.  

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы:  

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

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

3. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

4. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
частной задачи;  
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5. способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  

6. основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответ-
ственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;  

7. ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окру-
жающих людей;  

8. развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

9. знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мо-
ральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от до-
конвенционального к конвенциональному уровню;  

10. установка на здоровый образ жизни;  

11. чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен-
ной художественной культурой;  

12. эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

1. внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 
необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний;  

2. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

3. устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

4. адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности;  

5. положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешно-
сти реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

6. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

7. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-
лемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

8. установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;  

9. осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значи-
мую сферу человеческой эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопе-
реживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благо-
получия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

1. принимать и сохранять учебную задачу;  

2. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-
трудничестве с учителем;  

3. планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-
зации, в том числе во внутреннем плане;  

4. учитывать правило в планировании и контроле способа решения;  

5. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  



22 

6. адекватно воспринимать оценку учителя;  

7. различать способ и результат действия;  

8. оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки;  

9. вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учета характера сделанных ошибок;  

10. выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

Выпускник получит возможность научиться:  

1. в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

2. преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

3. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

4. самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-
териале;  

5. осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по  

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

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

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

1. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-
зованием учебной литературы;  

2. использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 
задач;  

3. строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

4. ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

5. основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять суще-
ственную информацию из текстов разных видов;  

6. осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

7. осуществлять синтез как составление целого из частей;  

8. проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

9. устанавливать причинно-следственные связи;  

 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 су-
щественных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии;  

 владеть общим приемом решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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1. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-
тернета;  

2. создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

3. осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

4. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  

5. осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос-
полняя недостающие компоненты;  

6. осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логических операций;  

7. строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-
зей;  

8. произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

1. допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и вза-
имодействии;  

2. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-
стве;  

3. формулировать собственное мнение и позицию;  

4. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов;  

5. строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 
что нет;  

6. задавать вопросы;  

7. контролировать действия партнера;  

8. использовать речь для регуляции своего действия;  

9. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

1. учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции мнения 
других людей;  

2. учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

3. понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

4. аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудниче-
стве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

5. продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участни-
ков;  
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6. с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

7. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-
ства с партнером;  

8. осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-
мощь;  

9. адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

10. адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных ком-
муникативных задач.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществля-
ется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универ-
сальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 
учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 
«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в от-
ношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития уча-
щихся.  

Каждый из предметов образовательной системы «Школа России», помимо прямого эффекта 
обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формиро-
вание универсальных учебных умений:  

1. коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адек-
ватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста ин-
формацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

2. умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отноше-
ний между ними;  

3. умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих за-
кономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать страте-
гию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсаль-
ных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 
чтение 

Математика 

Окружающий 
мир 

 

личностные 
жизненное само- 

определение 

нравственно-
этическая ориен-

тация 

смысло 

образование 

нравственно-
этическая ори-

ентация 

 регулятивные 

целеполагание, планиро-
вание, прогнозирование, 
контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация 
действий (математика, 
русский язык, окружаю-
щий мир, технология, 
физическая культура и 
др.)  
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познавательные  

общеучебные 

моделирование (перевод 
устной речи в письмен-
ную)  

смысловое чте-
ние, произволь-
ные и осознан-
ные устные и 
письменные вы-
сказывания  

моделирование, вы-
бор наиболее эф-
фективных способов 
решения задач  

широкий 
спектр источ-
ников инфор-
мации  

познавательные 
логические  

формулирование лич-
ных, языковых, нрав-
ственных проблем. Са-
мостоятельное создание 
способов решения про-
блем поискового и твор-
ческого характера  

 

анализ, синтез, срав-
нение, группировка, 
причинно-
следственные связи, 
логические рассуж-
дения, доказатель-
ства, практические 
действия 

 

коммуникативные 

использование средств 
языка и речи для получе-
ния и передачи инфор-
мации, участие в продук-
тивном диалоге; самовы-
ражение: монологические 
высказывания разного 
типа.  

   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 
следующим:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязан-
ные и взаимообуславливающие  виды действий:  

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом,  который реали-
зуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обу-
чающихся.  

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в темати-
ческом планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП 
по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса можно осуществлять с помощью Универ-
сального интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом оценки до-
стижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения ос-
новной образовательной программы:  
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1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-
лежности, формирование ценности многонационального российского общества, гуманистические и 
 демократические ценностные ориентации.  

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов.  

Для достижения указанных личностных результатов в образовательной системе «Школа 
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и со-
держанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 
Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов.  
 
Средствами достижения метапредметных результатов являются:  
 

 предметное содержание; 

 образовательные технологии деятельностного типа; 

 продуктивные задания. 
 
Формирование УУД создает возможность соотносить учебные предметы с точки зрения 

приемов познавательной деятельности, общих для осуществления познания этих предметных 
областей. 

 
Требования к формированию УУД раскрыты в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 
«Технология» – в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 
коммуникативного развития учащихся. УУД определяют эффективность образовательного процесса 
–  усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных видов компетенций 
учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

 
 
 

 Личностные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

Познавательны
е УУД 

Коммуникативные 
УУД 

 

Русский 
язык 

+ + + + 

Литературное чтение + + + + 

Иностранный язык +  + + 

Математика  + +  

Окружающий 
мир 

+ + +  

Музыка +  + + 

Изобразительное 
искусство 

+  + + 

Технология + + + + 

Физическая 
культура 

+ +  + 
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Русский язык 
 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
личностное развитие ученика. Он формирует представление о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения;  
воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи 
как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. Но этот же предмет с помощью 
другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий, так как учит  умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач». (ФГОС) Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  
учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.  

 
Формируются познавательные, коммуникативные и регулятивные действия: 
 

 анализ,  

 сравнение,  

 установление причинно-следственных связей, 

 развитие знаково-символических действий, 

 моделирование. 
 

Литературное чтение 
 

Предмет «Литературное чтение», прежде всего,  способствует   ученика, поскольку 
обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования «первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности» (ФГОС). Приобщение к литературе как 
искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 
другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 
учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных 
учебных действий.  

 
Формируются все виды универсальных учебных действий:  
 

 смыслообразование через прослеживание судьбы героя, 

 самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений, 

 основы гражданской идентичности, 

 эстетические ценности, 

 умение понимать конкретную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей, 

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуника-
ции, 

 умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 
действий героев произведения, 

 умение строить план. 
 

Математика 
 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных 
универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических 
знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и 
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алгоритмического мышления».  
 
Этот предмет является основой развития у обучающихся познавательных действий: 
 

 логика, 

 алгоритмы, включая знаково-символические, 

 планирование, 

 систематизация и структурирование знаний, 

 моделирование, 

 приобретение основ информационной грамотности. 
 

Окружающий мир 
 

 Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 
целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 
универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности 
окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие 
навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая 
линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё 
отношение к миру) – способствует личностномуразвитию ученика. С ней связана 
«сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, 
открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 
нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде». 

 
Формирование личностных универсальных действий 
 

 формирование основ исторической памяти, 

 формирование основ экологического сознания, 

 развитие морально-этического сознания. 

 принятие учащимися правил здорового образа жизни. 
 
Формирование  познавательных действий 
 

 овладение начальными формами исследовательской деятельности, 

 формирование действий замещения и моделирования, 

 формирование логических действий сравнения, классификации, установления причинно-
следственных связей. 

 
 Музыка  
 
 Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего,  они способствуют  
личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных 
представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-нравственном развитии 
человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в 
художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, 
кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

 
Обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий: 
 

 формирование позитивной самооценки; 

 потребность в творческом самовыражении; 

 приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 
традициям; 
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 формирование российской гражданской идентичности и толерантности; 

 развитие эмпатии. 
 
 Изобразительное искусство  
 
Развитие личностных, коммуникативных, познавательных действий: 
 

 формирование общеучебных действий; 

 целеполагание, планирование  и организация действий в соответствии с целью, контроль, 
внесение корректив; 

 приобщение к мировой и отечественной культуре; 

 формирование гражданской идентичности; 

 формирование эстетических ценностей и вкусов; 

 позитивная самооценка. 
  

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 яв-
ляются 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 предло-
женных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

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

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

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
 
Формируются все виды универсальных учебных действий:  
 

 умение осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

 развитие знако-символического и пространственного воображения; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 формирование ситуации успеха; 

 развитие эстетических представлений. 
 
 
 Физкультура  
 
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 
 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности, 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей, 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
 
Развитие регулятивных действий: 
 

 умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 
 
Развитие коммуникативных действий: 
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 сотрудничество, кооперация (в командных видах спорта), 

 планирование, 

 осуществление взаимного контроля. 

 адекватная оценка собственного поведения и поведения партнера. 
 
 
 
 
 Иностранный язык  
 
Развитие коммуникативных действий: 
 

 общее речевое развитие учащихся, 

 развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи, 

 развитие письменной речи, 

 умение вести диалог. 
 
Формирование личностных универсальных действий: 
 

 формирование гражданской идентичности личности, 

 формирование уважительное отношения к другим народам, 

 формирование компетентности в межкультурном диалоге. 
 
Формирование  познавательных действий: 
 

 понимание смысла текста, 

 умение задавать вопросы, с опорой на прочитанный текст, 

 сочинение собственных текстов. 
 
Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 
замещение, кодирование, декодирование. 

 
 

Формирование УУД по классам: 
 
 

 Личностные Метапредметные 
регулятивные 

Метапредметные 
познавательные 

Метапредметные 
Коммуникативные 

 

1 класс -учебно-познава-
тельный интерес к 
новому учебному 
материалу; 
- развитие этических 
чувств – стыда, 
вины, совести; 
- установка на здо-
ровый образ жизни; 
- понимание пред-
ложений и  оценок 
учителей, товари-
щей, родителей и 
других людей; 
- ориентация в нрав-
ственном содержа-
нии и смысле собст-
венных поступков 

- принимает и со-
храняет учебную 
задачу; 
- в 

сотрудничестве с 
учителем ставит 
новую учебную 
задачу 

- строит сообще-
ния в устной и 
письменной 
форме; 
- осуществляет 

сравнение, клас-
сификацию 

- умение задавать 
вопросы 
- строить моноло-

гические выска-
зывания 
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2 класс - способность к са-
мооценке на основе 
критериев успешно-
сти учебной дея-
тельности; 
- знание основных 
моральных норм и 
ориентация на их 
выполнение; 
- ориентация на по-
нимание причин ус-
пеха в учебной дея-
тельности; 
- чувство сопричаст-
ности и гордости за 
свою Родину, народ, 
историю; 
- ориентация в нрав-
ственном содержа-
нии и смысле собст-
венных поступков, 
поступков других 
людей 

- планирует свои 
действия  в соот-
ветствии с постав-
ленной задачей; 
- проявляет позна-
вательную ини-
циативу в учебном 
сотрудничестве 
 
 

- осуществляет 
поиск необходимой 
информации с 
использованием 
учебной 
литературы, эн-
циклопедий, 
справочников; 
- осознанно  строит 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме; 
- строит рассуж-
дения в форме 
простых суждений 
об объекте, его 
строении, форме и 
связях 

- владеть диало-
гической формой 
речи 

3 класс - самоанализ и кон-
троль результата; 
- эмпатия как пони-
мание чувств других 
людей и сопережи-
вание им; 
- осознание ответст-
венности человека 
за общее 
благополучие; 
- дифференциация 
моральных и кон-
венциональных норм 

- осуществляет 
внутренний план 
действий; 
- преобразовывает 
практическую за-
дачу в познава-
тельную 

- осуществляет 
поиск необходимой 
информации с 
использованием 
учебной 
литературы, эн-
циклопедий, 
справочников 
(включая элек-
тронные, цифро-
вые); 
- осознанно и 
произвольно  
строит сообщения 
в устной и 
письменной 
форме; 
- самостоятельно 
выбирает осно-
вание и критерии 
для сравнения и 
классификации 

- учитывает разные 
мнения и интересы; 
- обосновывает свою 
позицию 

4 класс 
 

- Внутренняя пози-
ция школьника на 
уровне положитель-
ного отношения к 
школе; 
- принятие ценности 
природного мира, 
готовность 
следовать нормам 
природоохранного, 
здоровье 
сберегающего пове-
дения; 
- способность к са-
мооценке на основе 

- осуществляет 
итоговый и поша-
говый контроль по 
результату; 
- самостоятельно 
адекватно оцени-
вает правильность 
выполнения дей-
ствий, вносит не-
обходимые кор-
рективы 

- осуществляет 
поиск необходимой 
информации в 
открытом ин-
формационном 
пространстве, в 
том числе кон-
тролируемом 
пространстве 
Интернета; 
- строит логиче-
ские рассуждения, 
включающие ус-
тановление при-
чинно-следст-

- координирует свою 
позицию с позициями 
партнеров в сотруд-
ничестве при выборе 
общего решения в 
совместной 
деятельности 
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критериев успешной 
учебной деятельно-
сти; 
- основы граждан-
ской идентичности 
личности 

венных связей 

 
 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
 

 
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных УУД 
 
Классификация типовых задач 
 

Типы задач 
 (заданий) 

Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической ориента-
ции 
 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; про-
гнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 
 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; логические 
 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного сотрудничества; 
взаимодействия; управление коммуникацией. 
 

 
Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) планируе-
мых результатов. 

 
 
 
 

Формирование УУД  на основе эффективного использования образовательных 
технологий. 

 
 
 Последовательная реализация деятельностного подхода предполагает изменение 

характера взаимодействия учителя с классом:  
 

 личностное включение всех учащихся в процесс взаимного общения; 

 внешняя мотивация вытесняется формированием осознанного мотива учения; 

 репродукция знаний заменяется решением творческих  учебных и практических задач. 

 

Для эффективного взаимодействия учитель должен: 

 

 создавать проблемные ситуации, активизировать творческое отношение учащихся к учебе; 

 формировать рефлексивное отношение школьника к учению и личностного смысла учения; 
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 организовывать  формы совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества. 
При формировании УУД в образовательном процессе используются следующие 

образовательные технологии:  
 

Технология Формируемые УУД 
 

Технология проблемного 
обучения 

Личностные 
- способность систематизировать и  накапливать знания; 
- способность к саморазвитию и самокоррекции; 
Регулятивные 
- умение постановки учебной задачи; 
- умение планировать, прогнозировать; 
- умение находить  решение в различных проблемных 
ситуациях; 
- умение контролировать и корректировать свою работу. 
Познавательные 
- постановка и формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 
- поиск и выделение необходимой информации; 
- выбор наиболее эффективных способов и решений задач; 
- рефлексия своей деятельности. 
Коммуникативные 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками;  
- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- презентация своих знаний. 
 

Технология проектной 
деятельности 

Личностные 
- устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 
Регулятивные 
- умение осуществлять пошаговый и итоговый контроль по 
результату действий; 
- способность проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве;  
Познавательные 
- умение работать с разными источниками информации 
(оглавление учебника  как  программа ученика; таблицы, 
диаграммы, иллюстрации учебников, справочники и словари) 
Коммуникативные 
- умение детей работать в группе (сотрудничество); 
- презентация содержательной части проекта (оформлять 
результат в виде доклада, выпуска газеты, репортажа). 
 

Информационно-
коммуникационные технологии 

Личностные 
- усиление мотивации учения (повышение активности и 
инициативности); 
- умение осуществлять отбор необходимых для учебной 
деятельности ЦОР;  
- соблюдение правил безопасности при работе с компьютером. 
ИКТ – это открытое (но контролируемое) пространство 
информационных источников. 
Регулятивные 
- формирование навыков самостоятельной работы; 
- самостоятельно оценивать правильность действий, вносить 
необходимые коррективы. 
Познавательные 
- приобщение к  достижениям информационного общества 
(ресурсам библиотек и сети Интернет); 
- умение записывать информацию об окружающем мире с 
помощью инструментов ИКТ; 
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- умение использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы; 
Коммуникативные 
- адекватно воспринимать оценку участников образовательного 
процесса; 
- правильное использование речевых средств для 
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач; 
- владение диалогической формой коммуникации, используя 
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения. 
 

Здоровьесберегающие 
технологии 

Личностные 
- формирование установки на здоровый образ жизни и 
реализация её в реальном поведении и поступках; 
-умение преодолевать усталость, повышение 
работоспособности;  
Регулятивные 
- умение планировать свои действия; 
Познавательные 
- освоение современных систем и методов укрепления 
здоровья; 
Коммуникативные 
- осуществление самоконтроля; 
- оказание взаимопомощи в сотрудничестве. 
 
 

Игровые технологии Личностные 
- следование моральным нормам и этическим требованиям; 
- формирование эмпатии как осознанного понимания чувств 
других людей и сопереживания им; 
- преодоление различных трудностей. 
Регулятивные 
- применение и сохранение учебной задачи (правил игры). 
Познавательные 
- умение применять имеющиеся знания в новой ситуации; 
Коммуникативные 
- умение слушать и вступать в диалог; 
- воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности, 
коммуникативности. 
 

 
 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 
переходе от одной ступени общего образования к другой  

(от дошкольной к начальной; от начальной к основной) 
 
 
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с недооценкой задачи целена-

правленного формирования УУД (коммуникативных, регулятивных, познавательных, личностных). 
Наиболее остро проблема преемственности проявляется в двух ключевых точках – в мо-

мент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 
общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образова-
ния.  

 
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое приводит к сни-
жению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обу-
чающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  
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С целью коррекции затруднений, возникающих у обучающихся, в течение адаптационных 
периодов организуется система работы, направленная на исследование уровня физической и пси-
хической готовности детей к решению задач на новой ступени и гармонизацию процесса перехода.  

 
Исследования готовности детей к обучению при переходе от предшкольного к начально-

му общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образо-
вание, включающее в себя физическую и психологическую готовности.  

 
Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем морфофункциональ-

ной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 
моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

 
Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуаль-

ную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 
произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 
Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его обуче-
ния в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 
формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – раз-
витие любознательности и умственной активности. 

 
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжет-
но-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

 
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода – ухудшение 
успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 
нестабильности, нарушения поведения, обусловлены следующими причинами:  

 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обу-
чения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);  

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сме-
ной ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельно-
сти, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития, и главным об-
разом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (моти-
вы, учебные действия, контроль, оценка). 
 
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является ориен-

тация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 
учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных дей-
ствий. 

 
Организация мониторинга в школе 

 
Объектом мониторинга должен стать индивидуальный прогресс учащихся в плане 

формирования у них УУД. 
 
Мониторинг может проводить учитель, психолог, администратор образовательного 

учреждения, при условии, что он изучил методику проведения тестирования данного типа. 
Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением и должна 
обеспечивать возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не 
приводить к переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. 
(Тестирование учащихся начальной школы проводится не реже, чем два раза в год). Не 
рекомендуется концентрировать проведение тестирования в один день, чтобы избежать 
эмоциональной перегрузки. Тестирование можно проводить индивидуально и одновременно с 
учащимися всего класса. 

 
Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание низко 
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формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных 
(тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность 
получаемых данных. 

 
Содержание мониторинга должно быть тесно связано с программами обучения и воспитания 

детей. 
 
Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в 
оптимальные сроки.  

 
 

Проверяющий 
 

Виды мониторинга Проверяемые УУД 

Учителя  Комплексные контрольные 
работы 
Наблюдения 
Анкеты  

Личностные 
Регулятивные 
Познавательные  
Коммуникативные 
 

Психолог  Психологический мониторинг 
Карты развития 

Личностные 
Регулятивные 
Коммуникативные 
 

Руководители кружков Наблюдение Личностные 
Регулятивные 
Познавательные  
Коммуникативные 
 

Заместитель директора Комплексные контрольные 
работы 
Наблюдения 
Анкеты  
Дни ДРК (диагностика 
регулирования и коррекции) 
 

Личностные 
Регулятивные 
Познавательные  
Коммуникативные 

Ученики, родители Портфолио  Личностные 
Регулятивные 
Познавательные  
Коммуникативные 
 

 
Организуется проведение дней ДРК (диагностики регулирования и коррекции), 

предложенных П.И. Третьяковым: 
 
1) День ДРК по проблеме «Здоровье учеников в режиме дня ОУ». 
2) День ДРК по проблеме «Мотивация деятельности учащихся на уроке и создание условий 

для её развития». 
3) День ДРК по проблеме «Состояние формирования общеучебных умений и навыков». 

(Регион: управление образованием по результатам.Под редакцией П.И. Третьякова, М., Новая 
школа,2001, с.487-537). 

 
Еще одним  средством  предъявления собственных достижений ученика для их оценки 

является «Портфолио достижений ученика».  
 
«Портфолио» представляет собой подборку личных работ ученика: творческие работы, 

отражающие его интересы; лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области; 
продукты учебно-познавательной деятельности - самостоятельно найденные информационно-
справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения, размышления о 
своем продвижении и пр. Могут включаться материалы ,характеризующие достижения 
обучающихся во внеурочной и досуговой деятельности.  
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Портфолио позволяет: 
 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообу-
чения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 
обучающихся; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную 
учебную деятельность. 
 
Использование «Портфеля достижений ученика» предоставляет учителю и родителям 

учащихся богатую информацию об индивидуальном развитии ребенка и способствует участию 
детей в оценке своей собственной работы.  

 
По результатам портфолио можно сделать выводы о: 
 

 сформированности у обучающихся универсальных и предметных способов действий, а так 
же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 
на ступени основного общего образования; 

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

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ори-
ентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование уме-
ния учиться.  

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 
начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 

 

УУД Результаты развития УУД 
Значение для обучения 

 

Личностные действия  

- смыслообразование  

- самоопределение  

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения.  

Развитие основ гражданской 
идентичности.  

Рефлексивная адекватная само-
оценк  

Обучение в зоне ближайшего развития 
ребенка. Адекватная оценка учащимся 
границ «знания и незнания». Высокая 
эффективность в форме принятия 
учебной цели и работы над ее дости-
жением.  

Регулятивные, личност-
ные, познавательные, 
коммуникативные дей-
ствия  

Функционально-структур-ная 
сформированность учебной дея-
тельности. Произвольность вос-
приятия, внимания, памяти, во-
ображения.  

Высокая успешность в усвоении учеб-
ного содержания. Создание предпосы-
лок для дальнейшего перехода к са-
мообразованию.  

Коммуникативные (рече-
вые), регулятивные дей-
ствия  

Внутренний план действия  
Способность действовать «в уме». От-
рыв слова от предмета, достижение 
нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, регу-
лятивные действия  

Рефлексия – осознание учащим-
ся содержания, последователь-
ности и оснований действий  

Осознанность и критичность учебных 
действий. 
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий  

по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учеб-
ные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типа-
ми учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении 

и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ ре-
ализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся восприни-
мать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-
символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спек-
тром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и ко-
операцию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отоб-
ражать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонента-
ми которых являются тексты.  

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает:  

1. важность формирования универсальных учебных действий, сущность и виды универсаль-
ных умений,  

2. педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет:  

1. отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

2. использовать диагностический инструмент успешности формирования УДД; 

3. привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 
Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. 
 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществля-

ется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов коррекционно-
развивающей области. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 
на ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обуче-
ния в начальной школе. 

 
Программа формирования универсальных учебных действий разработана Школой на осно-

ве Примерной основной образовательной программы начального общего образования (далее – 
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ПрООП НОО), разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики образова-
тельных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 
Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, пред-
метных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на ос-

нове: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП 
НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 

 
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать: 
 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образо-
вания с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 
3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса; 
5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обуча-

ющихся;  
7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 
В данном разделе ПрАООП НОО приводится основное содержание обязательных учебных 

предметов (за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), курсов кор-
рекционно-развивающей области, которое должно быть в полном объёме отражено в соответству-
ющих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ 
учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области формируются с учётом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, а также региональных, национальных и этно-
культурных особенностей. 

 
Основное содержание учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, с учётом требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ к результатам освоения данных курсов и программы формирования универ-
сальных учебных действий, а также специфики содержания и особенностей их изучения. 

 
Основное содержание учебных предметов 

 
1. Русский язык 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык". 

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная об-
ласть "Русский язык и литературное чтение") (далее соответственно - программа по русскому язы-
ку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результа-
ты освоения программы по русскому языку. 

2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, характе-
ристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре учебного 
плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к струк-
туре тематического планирования. 

3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обя-
зательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание обу-
чения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, 
коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка с 
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учетом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 
метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, 
а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 
5. Пояснительная записка. 

5.1. Программа по русскому языку на уровне начального общего образования составлена на 
основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 
НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей 
программе воспитания. 

5.2. На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значе-
ние в развитии обучающегося. Приобретенные знания, опыт выполнения предметных и универ-
сальных учебных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне 
основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

5.3. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллек-
туальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и анализировать 
информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение рус-
ского языка является основой всего процесса обучения на уровне начального общего образования, 
успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты обучающихся по другим 
учебным предметам. 

5.4. Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамот-
ности обучающихся, особенно таких ее компонентов, как языковая, коммуникативная, читатель-
ская, общекультурная и социальная грамотность. 

5.5. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных воз-
можностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных 
сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, 
выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и со-
циальное взаимодействие, способствует формированию самосознания и мировоззрения личности, 
является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 
русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные 
языковые средства во многом определяют возможность самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 
проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

5.6. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных со-
циокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведе-
ния, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Лич-
ностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления 
национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личност-
ными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского 
языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

5.7. Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и куль-
тур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 
ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 
как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как пока-
зателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представле-
ний о нормах современного русского литературного языка: аудирование, говорение, чтение, пись-
мо; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонети-
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ка, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах языка, их при-
знаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм совре-
менного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографи-
ческих, пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяю-
щимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

5.8. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 
русскому языку является признание равной значимости работы по изучению системы языка и рабо-
ты по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать перво-
начальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского ли-
тературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

5.9. Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической 
задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных 
норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и 
письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются сов-
местно с учебным предметом "Литературное чтение". 

5.10. Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 
НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского 
языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного 
класса. 

5.11. В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на 
уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися рус-
ского языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные результа-
ты представлены с учетом методических традиций и особенностей преподавания русского языка 
на уровне начального общего образования. Предметные планируемые результаты освоения про-
граммы даны для каждого года русского языка. 

5.12. Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по 
классам, основанное на логике развития предметного содержания и учете психологических и воз-
растных особенностей обучающихся. 

5.13. Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных 
методических подходов к преподаванию русского языка при условии сохранения обязательной ча-
сти содержания учебного предмета. 

5.14. Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достижение 
обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность 
и перспективность в изучении русского языка на уровне начального общего образования и готовно-
сти обучающегося к дальнейшему обучению. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 675 (5 часов в неделю в 
каждом классе): в 1 классе - 165 часов, во 2 - 4 классах - по 170 часов. 

 
6. Содержание обучения в 1 классе. 

6.1. Обучение грамоте. 

Начальным этапом изучения учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение" в 1 
классе является учебный курс "Обучение грамоте": обучение письму идет параллельно с обучени-
ем чтению. На учебный курс "Обучение грамоте" рекомендуется отводить 9 часов в неделю: 5 ча-
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сов учебного предмета "Русский язык" (обучение письму) и 4 часа учебного предмета "Литератур-
ное чтение" (обучение чтению). Продолжительность учебного курса "Обучение грамоте" зависит от 
уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжитель-
ность изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться от 10 до 13 недель. 

6.1.1. Развитие речи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных карти-
нок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

6.1.2. Слово и предложение. 

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

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 
слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

6.1.3. Фонетика. 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последователь-
ности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, различающихся од-
ним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение 
модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение 
гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и 
глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количе-
ство слогов в слове. Ударный слог. 

6.1.4. Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы 
гласных как показатель твердости - мягкости согласных звуков. Функции букв е, е, ю, я. Мягкий знак 
как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. Последовательность 
букв в русском алфавите. 

6.1.5. Чтение. 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чте-
ние и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Осознан-
ное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии 
со знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и 
стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 
(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

6.1.6. Письмо. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиениче-
ские требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным по-
черком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-
реноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произно-
шением. Приемы и последовательность правильного списывания текста. 

6.1.7. Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных 
после шипящих в сочетаниях "жи", "ши" (в положении под ударением), "ча", "ща", "чу", "щу"; пропис-
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ная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос 
по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

6.2. Систематический курс. 

6.2.1. Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

6.2.2. Фонетика. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и 
безударные. Твердые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, 
их различение. Согласный звук [й'] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч'], [щ']. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без 
стечения согласных). 

6.2.3. Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение при письме твердости согласных звуков 
буквами "а", "о", "у", "ы", "э"; слова с буквой "э". Обозначение при письме мягкости согласных звуков 
буквами "е", "е", "ю", "я", "и". Функции букв "е", "е", "ю", "я". Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах, например, стол и 
конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфа-
вита для упорядочения списка слов. 

6.2.4. Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами со-
временного русского литературного языка (на основе ограниченного перечня слов, отрабатываемо-
го в учебнике, включенном в федеральный перечень учебников <16> (далее - учебник). 

 
6.2.5. Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

6.2.6. Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в 
предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм 
слов. 

6.2.7. Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 
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прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях лю-
дей, кличках животных; 

перенос слов (без учета морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), "ча", "ща", "чу", 
"щу"; 

сочетания "чк", "чн"; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом слова-
ре учебника); 

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

Алгоритм списывания текста. 

6.2.8. Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного обще-
ния (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

6.3. Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом уровне организовать 
работу над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных дей-
ствий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности. 

6.3.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей-
ствий: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные особенности 
гласных и согласных звуков; твердых и мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: определять 
совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки сходства 
и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твердых 
согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

6.3.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учеб-
ных действий: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать сло-
ва к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

6.3.3. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому 
словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 
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анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

6.3.4. Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 
знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы 
речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквен-
ном составе слова. 

6.3.5. Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков бук-
вами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабатываемый способ дей-
ствия, соотносить цель и результат. 

6.3.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку 
или списывании слов, предложений, с использованием указаний педагога о наличии ошибки; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

6.3.7. Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по ее дости-
жению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной 
работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 
 
7. Содержание обучения во 2 классе. 

7.1. Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Пер-
воначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы по-
знания языка: наблюдение, анализ. 

7.2. Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 
безударных гласных звуков, согласного звука [й'] и гласного звука [и], твердых и мягких согласных 
звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч'], [щ']; обозначение 
при письме твердости и мягкости согласных звуков, функции букв "е", "е", "ю", "я" (повторение изу-
ченного в 1 классе). 

Парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки. 
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Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; со-
гласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Функции "ь": показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; 
разделительный. Использование при письме разделительных "ъ" и "ь". 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами "е", "е", "ю", "я" (в начале 
слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная 
строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

7.3. Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами со-
временного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 
учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 
решения практических задач. 

7.4. Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представле-
ние). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тек-
сту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

7.5. Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки одноко-
ренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 
слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Раз-
личение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

7.6. Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы ("кто?", "что?"), употребле-
ние в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы ("что делать?", "что сделать?" и другие), 
употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы ("какой?", "какая?", "какое?", 
"какие?"), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространенные предлоги: "в", "на", 
"из", "без", "над", "до", "у", "о", "об" и другие. 

7.7. Синтаксис. 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 
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Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. 
Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побуди-
тельные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невоскли-
цательные предложения. 

7.8. Орфография и пунктуация. 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, 
клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без 
учета морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях "жи", "ши" (в положении 
под ударением), "ча", "ща", "чу", "щу"; сочетания "чк", "чн" (повторение правил правописания, изу-
ченных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографиче-
ской ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зави-
симости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для 
определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и 
предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания "чт", "щн", "нч"; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, 
географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

7.9. Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффек-
тивного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения соб-
ственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и другие). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм ре-
чевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение догова-
риваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и 
групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа с ис-
пользованием личных наблюдений и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность 
предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. За-
главие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей текста 
(абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомле-
ние). 

Поздравление и поздравительная открытка. 
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Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, 
содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интона-
ции. 

Подробное изложение повествовательного текста объемом 30-45 слов с использованием во-
просов. 

7.10. Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне организо-
вать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учеб-
ных действий, совместной деятельности. 

7.10.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей-
ствий: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) 
слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и различия; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и различие лек-
сического значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаи чередо-
вания; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его 
краткой характеристикой. 

7.10.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учеб-
ных действий: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, предложе-
ние, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются (не являются) 
однокоренными (родственными). 

7.10.3. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь учебника для получения информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-
ленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей; "читать" информацию, представленную в схеме, таблице; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления 
информации. 

7.10.4. Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 
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проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов 
наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение о результатах наблюдения за языко-
выми единицами; 

строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определенную тему, на основе наблюдения 
с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного 
текста. 

7.10.5. Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

7.10.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении заданий по рус-
скому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при вы-
делении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 

7.10.7. Совместная деятельность: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и 
групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно де-
лать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать за-
мечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с помощью учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 
 
8. Содержание обучения в 3 классе. 

8.1. Сведения о русском языке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 
наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

8.2. Фонетика и графика. 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); согласный твер-
дый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный); функции разде-
лительных мягкого и твердого знаков, условия использования при письме разделительных мягкого 
и твердого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с 
непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

8.3. Орфоэпия. 
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Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с норма-
ми современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 
учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

8.4. Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 

8.5. Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки одноко-
ренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 
слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изме-
няемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс - значи-
мые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно выделяе-
мыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

8.6. Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существитель-
ные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и сред-
него рода. Падеж имен существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя суще-
ствительное. Изменение имен существительных по падежам и числам (склонение). Имена суще-
ствительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы 
имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имен прилагательных по 
родам, числам и падежам (кроме имен прилагательных на "-ий", "-ов", "-ин"). Склонение имен при-
лагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Исполь-
зование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 
Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род 
глаголов в прошедшем времени. 

Частица "не", ее значение. 

8.7. Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 
словами в предложении. Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. Второстепенные 
члены предложения (без деления на виды). Предложения распространенные и нераспространен-
ные. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами "и", "а", "но" и без союзов. 

8.8. Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографиче-
ской ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфо-
граммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (по-
вторение и применение на новом орфографическом материале). 
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Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твердый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных (на уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных (на уровне наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

8.9. Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодар-
ность, отказ и другие Соблюдение норм речевого этикета орфоэпических норм в ситуациях учебно-
го и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать соб-
ственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в сов-
местной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и 
групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 
языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема тек-
ста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком предло-
жений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь пред-
ложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов "и", "а", "но". Ключевые сло-
ва в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 
текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

8.10. Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядом мета-
предметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 
деятельности. 

8.10.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей-
ствий: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и различные 
грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять особенности 
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каждого типа текста; 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; объединять имена 
существительные в группы по определенному грамматическому признаку (например, род или чис-
ло), самостоятельно находить возможный признак группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; ориентировать-
ся в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения, часть ре-
чи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

8.10.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учеб-
ных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе предложен-
ных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия по изме-
нению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое ини-исследование, выпол-
нять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трех типов текстов, подкреплять их дока-
зательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных 
критериев). 

8.10.3. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной за-
дачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата 
наблюдения за языковыми единицами. 

8.10.4. Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), соответ-
ствующие ситуации общения; 

подготавливать небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, вы-
полненного мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, изви-
нение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

8.10.5. Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

8.10.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
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устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при вы-
делении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при списы-
вании текстов и записи под диктовку. 

8.10.7. Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 
коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного задания 
на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с использованием предложенных об-
разцов; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договаривать-
ся, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, прояв-
лять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха дея-
тельности. 

 
9. Содержание обучения в 4 классе. 

9.1. Сведения о русском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 
наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

9.2. Фонетика и графика. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным парамет-
рам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

9.3. Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и соче-
таний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного 
языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного про-
изношения слов. 

9.4. Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, анто-
нимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

9.5. Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окон-
чания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

9.6. Морфология. 
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Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имен существительных (кроме существительных на "-мя", "-
ий", "-ие", "-ия"; на "-ья", например, "гостья"; на "-ье", например, "ожерелье" во множественном чис-
ле; а также кроме собственных имен существительных на "-ов", "-ин", "-ий"); имена существитель-
ные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (озна-
комление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существи-
тельного (повторение). Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения l-ro и 3-го лица един-
ственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряже-
ние). I и II спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы "и", "а", "но" в простых и сложных предложениях. 

Частица "не", "ее" значение (повторение). 

9.7. Синтаксис. 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; 
виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); 
виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь 
между словами в предложении (при помощи смысловых вопросов); распространенные и нераспро-
страненные предложения (повторение изученного). 

Связь между словами в словосочетании. 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами "а", "но", с одиночным союзом 
"и". Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложения (ознакомление). Сложные предложения: сложносочиненные 
с союзами "и", "а", "но"; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

9.8. Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как 
осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы реше-
ния орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке 
собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом ма-
териале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на "-мя", "-
ий", "-ие", "-ия", на "-ья", например, "гостья", на "-ье", например, "ожерелье" во множественном чис-
ле, а также кроме собственных имен существительных на "-ов", "-ин", "-ий"); 

безударные падежные окончания имен прилагательных; 

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

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на "-ться" и "-тся"; 
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безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными союзами "и", "а", 
"но" и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

9.9. Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и пись-
менного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другие); диалог; монолог; от-
ражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учетом точности, правильности, богат-
ства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ 
текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 
простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение со-
держащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной зада-
чей. 

9.10. Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу над рядом мета-
предметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 
деятельности. 

9.10.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей-
ствий: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; устанав-
ливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, отличающихся граммати-
ческими признаками; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять глаголы в группы по определенному признаку (например, время, спряжение); 

объединять предложения по определенному признаку, самостоятельно устанавливать этот 
признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределенная форма, од-
нородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой характе-
ристикой. 

9.10.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учеб-
ных действий: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее 
целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, морфем-
ный, морфологический, синтаксический); 
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-
денного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-исследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

9.10.3. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках 
информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить дополнительную 
информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоя-
тельно или на основании предложенного учителем способа ее проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для выполне-
ния заданий по русскому языку информации в Интернете; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

9.10.4. Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать языковые средства для выражения эмо-
ций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении ре-
зультатов наблюдения за орфографическим материалом; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), определяя 
необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

9.10.5. Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения результа-
та; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

9.10.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 
для преодоления ошибок; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в нее; 

принимать оценку своей работы. 

9.10.7. Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов, пла-
нов, идей. 

 
10. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

начального общего образования. 

10.1. В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обу-
чающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского 
языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 
русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального об-
щения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родно-
го края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе при-
меров из текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах меж-
личностных отношений, в том числе отраженных в текстах, с которыми идет работа на уроках рус-
ского языка; 

2) духовно-нравственное воспитание: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного жизненного и 
читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 
языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 
вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как 
средства общения и самовыражения; 

4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополу-
чия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информа-
ции в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 
приемлемых способов речевого самовыражения соблюдении норм речевого этикета и правил об-
щения; 
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5) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 
текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, воз-
никающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка; 

6) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценность научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные пред-
ставления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-
ность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 
самостоятельность в его познании. 

10.2. В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обу-
чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуника-
тивные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, сов-
местная деятельность. 

10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать 
основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический при-
знак, лексическое значение и другие); устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 
предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 
учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми еди-
ницами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 
предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материа-
лом, делать выводы. 

10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-
ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, рече-
вой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный 
(на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выпол-
нять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-
денного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); фор-
мулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 
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прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях. 

10.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с информаци-
ей как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 
информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в пред-
ложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного учителем способа ее проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных предста-
вителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информа-
ции о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах 
слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соот-
ветствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоя-
тельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть комму-
никативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-
виями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 
дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответ-
ствии с речевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой рабо-
ты, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как 
часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть 
регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических оши-
бок; 
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соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характе-
ристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографиче-
скую и пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, объективно 
оценивать их по предложенным критериям. 

10.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие действия при осуществлении сов-
местной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем фор-
мата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно раз-
решать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

10.3. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 1 классе обучаю-
щийся научится: 

различать слово и предложение; выделять слова из предложений; 

выделять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й'] и 
гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

различать понятия "звук" и "буква"; 

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 
стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквами "е", "е", "ю", "я" и буквой "ь" в конце 
слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв 
русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы, соединения букв, 
слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; пропис-
ная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички живот-
ных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа "согласный + гласный"); глас-
ные после шипящих в сочетаниях "жи", "ши" (в положении под ударением), "ча", "ща", "чу", "щу"; не-
проверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
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правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объе-
мом не более 25 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3 - 5 слов, тек-
сты объемом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

понимать прослушанный текст; 

читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 
соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и на основе наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

10.4. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 2 классе обуча-
ющийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный 
парный (непарный) по твердости (мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); 

определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со стечени-
ем согласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с учетом 
функций букв "е", "е", "ю", "я"; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять 
значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без назы-
вания терминов); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "кто?", "что?"; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "что делать?", "что сделать?" и другие; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", "какое?", "какие?"; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 

применять изученные правила правописания, в том числе сочетания чк, чн, чт; щн, нч; прове-
ряемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; не-
проверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); пропис-
ная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 
раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 
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правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объе-
мом не более 50 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объемом 
не более 45 слов с учетом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (2 - 4 предложения на опреде-
ленную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1 
-2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с использова-
нием вопросов; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в 
процессе решения учебных задач. 

10.5. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 классе обучаю-
щийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным па-
раметрам; 

производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирова-
ния); 

определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах; устанавливать со-
отношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом функций букв "е", "е", "ю", "я", в 
словах с разделительными "ь", "ъ", в словах с непроизносимыми согласными; 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные 
слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова 
и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к 
словам разных частей речи; 

распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имен существи-
тельных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с ударными 
окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имен прилага-
тельных: род, число, падеж; 
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изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соот-
ветствии с падежом, числом и родом имен существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы "что делать?" и "что сде-
лать?"; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем 
времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени - по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; применять 
изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень 
слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; раздели-
тельный твердый знак; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; не с глагола-
ми; раздельное написание предлогов со словами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объемом не более 70 слов; 

писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом изученных правил правописа-
ния; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации про-
стые выводы (1 - 2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (3 - 5 предложений на опреде-
ленную тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правильной инто-
нации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2 - 4 предложения), содержащие при-
глашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов 
"и", "а", "но"); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их 
смысловое содержание; 

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному 
плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия в 
процессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

10.6. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 4 классе обучаю-
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щийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать 
язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алго-
ритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 
контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему 
состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) по 
комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имен существительных: склонение, род, число, падеж; 
проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в единственном числе), 
число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; определять грамматические при-
знаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошед-
шем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам 
и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, 
род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для 
устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

различать распространенные и нераспространенные предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 
членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух про-
стых (сложносочиненные с союзами "и", "а", "но" и бессоюзные сложные предложения без называ-
ния терминов); составлять простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух 
простых (сложносочиненные с союзами "и", "а", "но" и бессоюзные сложные предложения без 
называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и соглас-
ные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имен 
существительных (кроме существительных на "-мя", "-ий", "-ие", "-ия", на "-ья", например, "гостья"; 
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на "-ье", например, ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имен существи-
тельных на "-ов", "-ин", "-ий"); безударные падежные окончания имен прилагательных; мягкий знак 
после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие 
мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания 
в предложениях с однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов; 

правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 

писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных правил правописа-
ния; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным правилам; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать 
языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (4 - 6 предложений), соблюдая 
орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (3 - 5 предложений) для конкретной ситуа-
ции письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с использо-
ванием темы или основной мысли; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и 
письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать 
и обобщать содержащуюся в тексте информацию; использовать ознакомительное чтение в соот-
ветствии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа верифициро-
ванных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

 
2. Литературное чтение 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение". 

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение" (предмет-
ная область "Русский язык и литературное чтение") (далее соответственно - программа по литера-
турному чтению, литературное чтение) включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 

2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, ме-
сто в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результа-
там. 

3. Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание 
обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (познаватель-
ных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать средствами литературного 
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чтения с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

4. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают лич-
ностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обу-
чающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

 
5. Пояснительная записка. 

5.1. Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования состав-
лена на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 
ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, вос-
питания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 
воспитания. 

5.2. Литературное чтение - один из ведущих учебных предметов уровня начального общего 
образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление 
базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обуче-
ния, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционально-
го, духовно-нравственного развития обучающихся. 

5.3. Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, 
обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приемов работы с различными 
видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учетом этого направлено на общее 
и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а 
также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

5.4. Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного читателя, 
мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 
саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоцио-
нально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

5.5. Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а так-
же сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения литературного 
чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 
востребованы в жизни. 

5.6. Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих 
задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и слу-
шанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного твор-
чества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 
произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного исполь-
зования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с представленными 
предметными результатами по классам; 

овладение техникой смыслового чтения вслух, обеспечивающей понимание и использование 
информации для решения учебных задач. 

5.7. Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 
содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание про-
граммы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного образова-
ния обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 
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5.8. В основу отбора произведений для литературного чтения положены обще дидактические 
принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия обучаю-
щимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 
нравственноэстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведе-
ний выдающихся представителей мировой детской литературы. 

5.9. Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 
представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 
функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения ме-
тапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты 
при изучении других предметов учебного плана начального общего образования. 

5.10. Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, мета-
предметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за 
каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

5.11. Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету "Ли-
тература", который изучается на уровне основного общего образования. 

5.12. Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным интегри-
рованным учебным курсом "Обучение грамоте" (рекомендуется 180 часов: русского языка 100 ча-
сов и литературного чтения 80 часов). Содержание литературного чтения, реализуемого в период 
обучения грамоте, представлено в программе по русскому языку. После периода обучения грамоте 
начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. На литературное чтение 
в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), для изучения литературного чтения 
во 2 - 4 классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

 
6. Содержание обучения в 1 классе. 

6.1. Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произве-
дений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырех произведе-
ний). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшеб-
ство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) 
и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произве-
дений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных (авторских) сказках, по-
ступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

6.1.1. Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, "Лисица и тетерев", 
"Лиса и рак" и другие, литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинского "Петух и собака", 
сказки В.Г. Сутеева "Кораблик", "Под грибом" и другие (по выбору). 

6.2. Произведения о детях. Понятие "тема произведения" (общее представление): чему по-
священо, о чем рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие 
качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение 
(общее представление на примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, 
Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). Характеристика героя произве-
дения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержа-
нием произведения и его идеей. Осознание нравственноэтических понятий: друг, дружба, забота, 
труд, взаимопомощь. 

6.2.1. Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Худо тому, кто добра не делает никому", Л.Н. 
Толстой "Косточка", Е.А. Пермяк "Торопливый ножик", В.А. Осеева "Три товарища", А.Л. Барто "Я - 
лишний", Ю.И. Ермолаев "Лучший друг" и другие (по выбору). 

6.3. Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о 
природе (на примере трех-четырех доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. 
Трутневой, С.Я. Маршака и другие). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, вре-
мена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, 
сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рож-
дает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, 
природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 
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произведение. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительно-
го чтения: ритм, темп, сила голоса. 

6.4. Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведе-
ний). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 
назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жан-
ров. Потешка - игровой народный фольклор. Загадка - средство воспитания живости ума, сообра-
зительности. Пословицы - проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жиз-
ненных правил. 

6.4.1. Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

6.5. Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) - герои произве-
дений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных воспитание 
добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-
познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, действий, нрав-
ственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

6.5.1. Произведения для чтения: В.В. Бианки "Лис и Мышонок", Е.И. Чарушин "Про Томку", 
М.М. Пришвин "Еж", Н.И. Сладков "Лисица и Еж" и другие. 

6.6. Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не 
менее одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митя-
ева и других). Осознание нравственноэтических понятий: чувство любви как привязанность одного 
человека к другому (матери к ребенку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о 
родных людях. 

21.6.6.1. Произведения для чтения: Е.А. Благинина "Посидим в тишине", А.Л. Барто "Мама", 
А.В. Митяев "За что я люблю маму" и другие (по выбору). 

6.7. Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трех произведе-
ний). Способность автора произведения находить чудесное в каждом жизненном проявлении, не-
обычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических 
событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

6.7.1. Произведения для чтения: Р.С. Сеф "Чудо", В.В. Лунин "Я видел чудо", Б.В. Заходер 
"Моя Вообразилия", Ю.П. Мориц "Сто фантазий" и другие (по выбору). 

6.8. Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга - 
источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы ориентировки в 
книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

6.9. Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 
уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 
коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных дей-
ствий, совместной деятельности. 

6.9.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей-
ствий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по вос-
приятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, 
заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, 
стихотворение (в пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная 
и литературная), стихотворение, рассказ); 
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анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произ-
ведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его поступкам, 
задавать вопросы по фактическому содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

6.9.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах 
зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые соответ-
ствуют иллюстрации. 

6.9.3. Коммуникативные универсальные учебные действия (далее - УУД) способствуют фор-
мированию умений: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать собе-
седника, отвечать на вопросы, высказывать свое отношение к обсуждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с использованием вопросов, рисунков, 
предложенного плана; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

описывать свое настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

6.9.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться 
за помощью к педагогическому работнику; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской деятельно-
сти. 

6.9.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: проявлять желание ра-
ботать в парах, небольших группах; проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение догова-
риваться, ответственно выполнять свою часть работы. 

 
7. Содержание обучения во 2 классе. 

7.1. О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трех произ-
ведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). Патриотическое звучание про-
изведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: 
любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью 
и идеей произведения. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Леви-
тана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и других). 

7.1.1. Произведения для чтения: И.С. Никитин "Русь", Ф.П. Савинов "Родина", А.А. Прокофьев 
"Родина" и другие (по выбору). 

7.2. Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потеш-
ки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные 
произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со сло-
вом, "перевертыш событий" как основа построения небылиц. Ритм и счет как основные средства 
выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фоль-
клора, тематические группы загадок. Сказка - выражение народной мудрости, нравственная идея 
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фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Осо-
бенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, осо-
бенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представле-
ние): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения 
народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

7.2.1. Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, народ-
ные песни, русская народная сказка "Каша из топора", русская народная сказка "У страха глаза ве-
лики", русская народная сказка "Зимовье зверей", русская народная сказка "Снегурочка", сказки 
народов России (1 - 2 произведения) и другие. 

7.3. Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена 
года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). 
Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времен года). Средства выразительно-
сти при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создает пейзажная лирика. 
Отражение темы "Времена года" в картинах художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. 
Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и музыкальных произведениях (например, произ-
ведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и других). 

7.3.1. Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Уж небо осенью дышало...", "Вот север, тучи 
нагоняя...", А.А. Плещеев "Осень", А.К. Толстой "Осень. Обсыпается наш сад...", М.М. Пришвин 
"Осеннее утро", Г.А. Скребицкий "Четыре художника", Ф.И. Тютчев "Чародейкою Зимою", "Зима не-
даром злится", И.С. Соколов-Микитов "Зима в лесу", С.А. Есенин "Поет зима - аукает...", И.З. Сури-
ков "Лето" и другие. 

7.4. О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расшире-
ние круга чтения: не менее четырех произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, 
В.В. Лунина и других). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпе-
ние, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения (вве-
дение понятия "главный герой"), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

7.4.1. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Филиппок", Е.А. Пермяк "Две пословицы", Ю.И. 
Ермолаев "Два пирожных", В.А. Осеева "Синие листья", Н.Н. Носов "На горке", "Заплатка", А.Л. 
Барто "Катя", В.В. Лунин "Я и Вовка", В.Ю. Драгунский "Тайное становится явным" и другие (по вы-
бору). 

7.5. Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: "бродячие" сю-
жеты (произведения по выбору, не менее четырех). Фольклорная основа авторских сказок: сравне-
ние сюжетов, героев, особенностей языка. Составление плана произведения: части текста, их 
главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

7.5.1. Произведения для чтения: народная сказка "Золотая рыбка", А.С. Пушкин "Сказка о ры-
баке и рыбке", народная сказка "Морозко", В.Ф. Одоевский "Мороз Иванович", В.И. Даль "Девочка 
Снегурочка" и другие. 

7.6. О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, за-
гадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). 
Дружба людей и животных - тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Ми-
халкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение образов животных в фольклоре (рус-
ские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о живот-
ных. Описание животных в художественном и научнопознавательном тексте. Нравственно-
этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как 
жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И.А. Крылова, 
Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-
иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 

7.6.1. Произведения для чтения: И.А. Крылов "Лебедь, Щука и Рак", Л.Н. Толстой "Лев и 
мышь", М.М. Пришвин "Ребята и утята", Б.С. Житков "Храбрый утенок", В.Д. Берестов "Кошкин ще-
нок", В.В. Бианки "Музыкант", Е.И. Чарушин "Страшный рассказ", С.В. Михалков "Мой щенок" и дру-
гие (по выбору). 
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7.7. О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 
творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных се-
мейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к 
старшему поколению, радость общения и защищенность в семье. Тема художественных произве-
дений: Международный женский день, День Победы. 

7.7.1. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Отец и сыновья", А.А. Плещеев "Песня мате-
ри", В.А. Осеева "Сыновья", С.В. Михалков "Быль для детей", С.А. Баруздин "Салют" и другие (по 
выбору). 

7.8. Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 
произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие). Характери-
стика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок 
разных народов. Составление плана художественного произведения: части текста, их главные те-
мы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

7.8.1. Произведения для чтения: Ш. Перро "Кот в сапогах", Х.-К. Андерсен "Пятеро из одного 
стручка" и другие (по выбору). 

7.9. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга 
как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, иллю-
страция. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. 
Книга учебная, художественная, справочная. 

7.10. Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтиче-
ском уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных дей-
ствий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности. 

7.10.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ-
сальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по вос-
приятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 
оценивания); 

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о 
детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного народ-
ного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творчества, 
литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведения, 
находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, сравни-
вать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий (действий) 
в сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить в 
тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с 
использованием контекста и по словарю. 

7.10.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на основе 
рекомендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и содер-
жание книги; 
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пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

7.10.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять ответы 
других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы на 
основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; 

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 

7.10.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

оценивать свое эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) произведе-
ния; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) произведе-
ния; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

7.10.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выбирать себе партнеров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий ре-
зультат работы. 

 
8. Содержание обучения в 3 классе. 

8.1. О Родине и ее истории. Любовь к Родине и ее история - важные темы произведений ли-
тературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность 
к прошлому и настоящему своей страны и родного края - главные идеи, нравственные ценности, 
выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведе-
ниях писателей и поэтов XIX и XX веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к род-
ной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности за-
головка произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использо-
вание средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

8.1.1. Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Наше отечество", М.М. Пришвин "Моя Роди-
на", С.А. Васильев "Россия", Н.П. Кончаловская "Наша древняя столица" (отрывки) и другие (по вы-
бору). 

8.2. Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (послови-
цы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. 
Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, со-
зданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и по-
говорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов 
России. 

8.3. Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. 
Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: построение 
(композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как от-
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ражение сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации И.Я. Били-
бина и других). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

8.4. Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 
картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный 
сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность 
исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими ка-
чествами обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности (те-
ма, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лек-
сике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

8.4.1. Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка "Иван-
царевич и серый волк", былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

8.5. Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин - великий русский поэт. Лирические произведения 
А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Лите-
ратурные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, "Сказка о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди"). Нрав-
ственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, прием повтора 
как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отри-
цательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин - иллюстратор ска-
зок А.С. Пушкина. 

8.5.1. Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди", "В тот год осенняя 
погода...", "Опрятней модного паркета..." и другие (по выбору). 

8.6. Творчество И.А. Крылова. Басня - произведение-поучение, которое помогает увидеть 
свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов - великий русский баснописец. Басни 
И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мо-
раль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

8.6.1. Произведения для чтения: И.А. Крылов "Ворона и Лисица", "Лисица и виноград", "Мар-
тышка и очки" и другие (по выбору). 

8.7. Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX - XX веков. Лирические произ-
ведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и 
писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, 
А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые 
лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, сино-
нимы, антонимы, сравнения. Звукопись, ее выразительное значение. Олицетворение как одно из 
средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к ли-
рическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпите-
ты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях 
музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

8.7.1. Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев "Есть в осени первоначальной...", А.А. Фет "Кот 
поет, глаза прищуря", "Мама! Глянь-ка из окошка...", А.Н. Майков "Осень", С.А. Есенин "Береза", 
Н.А. Некрасов "Железная дорога" (отрывок), А.А. Блок "Ворона", И.А. Бунин "Первый снег" и другие 
(по выбору). 

8.8. Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: сказки, 
рассказы, басни, быль (не менее трех произведений). Рассказ как повествование: связь содержа-
ния с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка дей-
ствия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет расска-
за: основные события, главные герои, различение рассказчика и автора произведения. Художе-
ственные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

8.8.1. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Лебеди", "Зайцы", "Прыжок", "Акула" и другие. 

8.9. Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чте-
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ния: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других. Особенности ав-
торских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

8.9.1. Произведения для чтения: В.М. Гаршин "Лягушка-путешественница", И.С. Соколов-
Микитов "Листопадничек", М. Горький "Случай с Евсейкой" и другие (по выбору). 

8.10. Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 
животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырех 
произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Жит-
кова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания 
(портрет героя, описание интерьера). 

8.10.1. Произведения для чтения: Б.С. Житков "Про обезьянку", К.Г. Паустовский "Барсучий 
нос", "Кот-ворюга", Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приемыш" и другие (по выбору). 

8.11. Произведения о детях. Дети - герои произведений: раскрытие тем "Разные детские судь-
бы", "Дети на войне". Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведе-
ния: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка 
как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по вы-
бору двух-трех авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оцен-
ка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

8.11.1. Произведения для чтения: Л. Пантелеев "На ялике", А. Гайдар "Тимур и его команда" 
(отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

8.12. Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 
произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. 
Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. 
Драгунский и другие (по выбору). 

8.12.1. Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 произведения), 
Н.Н. Носов "Веселая семейка" и другие (по выбору). 

8.13. Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трех авторов по выбору): лите-
ратурные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок (сюжет, 
язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные переводчики зарубежной ли-
тературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 

21.8.13.1. Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Гадкий утенок", Ш. Перро "Подарок феи" 
и другие (по выбору). 

8.14. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Цен-
ность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской дея-
тельности. Использование с учетом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, анно-
тация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Об-
щее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

8.15. Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 
учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универ-
сальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятель-
ности. 

8.15.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ-
сальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные про-
изведения; 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские про-
изведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную 



75 

мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять 
композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения одно-
го жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, ин-
терьер). 

8.15.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную (иллюстра-
ция), звуковую (музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного 
искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

8.15.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: 

читать текст с разными интонациями, передавая свое отношение к событиям, героям произ-
ведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

8.15.4. Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

понимать цель чтения, удерживать ее в памяти, использовать в зависимости от учебной зада-
чи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата деятельности, 
при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

8.15.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчиненного, соблюдать 
равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать несложные 
произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере 
ее исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части рабо-
ты, оценивать свой вклад в общее дело. 

 
9. Содержание обучения в 4 классе. 

9.1. О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихо-
творных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков (по выбору, не менее 
четырех, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пес-
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кова и другие). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов 
(на примере писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы истории 
России, великие люди и события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выда-
ющихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к 
Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях лите-
ратуры (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

9.1.1. Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 
песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

9.1.2. Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин "Родине", В.М. Песков "Родине", А.Т. Твардов-
ский "О Родине большой и малой" (отрывок), С.Т. Романовский "Ледовое побоище", С.П. Алексеев 
(1 - 2 рассказа военноисторической тематики) и другие (по выбору). 

9.2. Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура (про-
изведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (ка-
лендарный). Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. Малые 
жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афана-
сьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях 
фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных про-
изведений разных народов по тематике, художественным образам и форме ("бродячие" сюжеты). 

9.2.1. Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины - за-
щитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алеши Поповича, Добрыни Никитича, 
Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художествен-
ной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их 
место в былине и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в 
творчестве художника В.М. Васнецова. 

9.2.2. Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2 
- 3 сказки по выбору), сказки народов России (2 - 3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье 
Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче (1 - 2 по выбору). 

9.3. Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. 
Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 
олицетворение) на примере 2 - 3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: 
"Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". Фольклорная основа авторской сказки. Положи-
тельные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

9.3.1. Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", 
"Няне", "Осень" (отрывки), "Зимняя дорога" и другие. 

9.4. Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: 
басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. 
Басни стихотворные и прозаические (не менее трех). Развитие событий в басне, ее герои (положи-
тельные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, осо-
бенности языка. 

9.4.1. Произведения для чтения: Крылов И.А. "Стрекоза и муравей", "Квартет", И.И. Хемницер 
"Стрекоза", Л.Н. Толстой "Стрекоза и муравьи" и другие. 

9.5. Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова 
(не менее трех). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
рифма, ритм. Метафора как "свернутое" сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворе-
ния. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

9.5.1. Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов "Утес", "Парус", "Москва, Москва!.. .Люблю 
тебя как сын..." и другие. 

9.6. Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две - три по выбору). Ге-
рои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и 
другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность авторской 
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сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

9.6.1. Произведения для чтения: П.П. Бажов "Серебряное копытце", П.П. Ершов "Конек-
Горбунок", С.Т. Аксаков "Аленький цветочек" и другие. 

9.7. Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX - XX веков. Лирика, лирические 
произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, опи-
саниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авто-
ров по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. 
Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных произведений, герой 
лирического произведения. Авторские приемы создания художественного образа в лирике. Сред-
ства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олице-
творения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

9.7.1. Произведения для чтения: В.А. Жуковский "Загадка", И.С. Никитин "В синем небе плывут 
над полями...", Ф.И. Тютчев "Как неожиданно и ярко", А.А. Фет "Весенний дождь", Е.А. Баратынский 
"Весна, весна! Как воздух чист...", И.А. Бунин "Листопад" (отрывки) и другие (по выбору). 

9.8. Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трех произведений): рассказ (художе-
ственный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее 
представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки 
из автобиографической повести Л.Н. Толстого "Детство". Особенности художественного текста-
описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толсто-
го. 

9.8.1. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Детство" (отдельные главы), "Русак", "Черепа-
ха" и другие (по выбору). 

9.9. Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 
защита и охрана природы как тема произведений литературы. 

Круг чтения (не менее трех авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, 
К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

9.9.1. Произведения для чтения: В.П. Астафьев "Капалуха", М.М. Пришвин "Выскочка" и дру-
гие (по выбору). 

9.10. Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, вза-
имоотношениях с взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трех авторов): 
А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный порт-
рет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события 
сюжета, отношение к ним героев. 

9.10.1. Произведения для чтения: А.П. Чехов "Мальчики", Н.Г. Гарин-Михайловский "Детство 
Темы" (отдельные главы), М.М. Зощенко "О Леньке и Миньке" (1 - 2 рассказа из цикла), К.Г. Пау-
стовский "Корзина с еловыми шишками" и другие. 

9.11. Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение литературы и 
театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 

9.11.1. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назна-
чение, содержание. 

9.11.2. Произведения для чтения: С.Я. Маршак "Двенадцать месяцев" и другие. 

9.12. Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 
юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носо-
ва, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста юмо-
ристического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

9.12.1. Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 произведения 
по выбору), Н.Н. Носов "Витя Малеев в школе и дома" (отдельные главы) и другие. 
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9.13. Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 
Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). Приключен-
ческая литература: произведения Д. Свифта, М. Твена. 

9.13.1. Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Дикие лебеди", "Русалочка", Д. Свифт "При-
ключения Гулливера" (отдельные главы), М. Твен "Том Сойер" (отдельные главы) и другие (по вы-
бору). 

9.14. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 
Польза чтения и книги: книга - друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (темати-
ческий, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная, справочно-
иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание со-
чинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печа-
ти. 

9.15. Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 
учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универ-
сальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятель-
ности. 

9.15.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ-
сальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по вос-
приятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 
оценивания); 

читать про себя (молча), оценивать свое чтение с точки зрения понимания и запоминания тек-
ста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 
определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь 
между событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно выби-
рать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать 
нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 
олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выяв-
лять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

9.15.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в соот-
ветствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по ее элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, ил-
люстрации, примечания и другие); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

9.15.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 
учебным и художественным текстам; 
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пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и свое отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, 
на заданную тему. 

9.15.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

понимать значения чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно организо-
вывать читательскую деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оценивать выступление (свое и других обучающихся) с точки зрения передачи настроения, 
особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины возник-
ших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 

9.15.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании (читать по ролям, разыгры-
вать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оцени-
вать свой вклад в общее дело. 

 
10. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на уровне 

начального общего образования. 

10.1. Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в 
процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динами-
ку развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 
самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают 
освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения 
обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценно-
стям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к 
изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной свя-
зи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 
прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традици-
ям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающих-
ся представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах меж-
личностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 
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освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, люб-
ви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, независимо от их 
национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 
произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систе-
матизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 
вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 
видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, готовность 
выражать свое отношение в разных видах художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 
произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создаю-
щих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бе-
режное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельно-
сти, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 
отраженных в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, по-
нимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выра-
жения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами лите-
ратуры, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и са-
мостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества 
писателей. 

10.2. В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования 
у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, комму-
никативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
совместная деятельность. 

10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его ав-
тора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
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определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 
темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 
нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложен-
ному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного тек-
ста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-
ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на осно-
ве предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 
предложенных критериев); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-
денного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях. 

10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть по-
знавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 
заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного учителем способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 
информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответ-
ствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-
виями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятив-
ных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата пла-
нирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 классе 
обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 
ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художествен-
ных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 
осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для вос-
приятия и небольшие по объему произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочно-
го оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотво-
рений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

различать отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной 
литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихо-
творения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по 
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фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) произведе-
ния: определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положи-
тельные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием сло-
варя; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы 
о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, 
герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из 
текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности собы-
тий, с использованием предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков, предложенного плана; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; составлять вы-
сказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); 

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учетом рекомендован-
ного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответ-
ствии с учебной задачей. 

10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 классе 
обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизнен-
ных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, 
обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, про-
смотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нрав-
ственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-
этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по вос-
приятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 
слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотво-
рений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произве-
дения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и фор-
мулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 
народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной лите-
ратуры (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и глав-
ную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, составлять план 
текста (вопросный, номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выра-
жения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между ха-
рактером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным кри-
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териям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить в 
тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, те-
ма, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать жанровую 
принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ 
примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от тре-
тьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 
небольшие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 пред-
ложений); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 
предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя 
картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответ-
ствии с учебной задачей. 

10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 классе 
обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной 
литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных цен-
ностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических по-
нятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 
(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по вос-
приятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 
слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведе-
ний; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произве-
дения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) про-
изведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 
народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной лите-
ратуры (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений 
фольклора разных народов России; 
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владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 
главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 
событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, состав-
лять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, 
чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предло-
женным критериям (по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к 
героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), 
описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить в 
тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персо-
наж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, компо-
зиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологиче-
ское и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно 
и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; ис-
пользовать в беседе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 
изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описа-
ние, рассуждение) с учетом специфики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 
произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) тек-
ста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать 
собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного 
произведения; 

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, обложка, титульный лист, оглав-
ление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя 
картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образова-
тельные и информационные ресурсы, включенные в федеральный перечень. 

10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе 
обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития 
личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов быто-
вой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических поня-
тиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 
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(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по вос-
приятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 
слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведе-
ний; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произве-
дения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) про-
изведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 
народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры 
произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рас-
сказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и глав-
ную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизо-
дов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики 
персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать 
героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по кон-
трасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства 
изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавли-
вать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 
художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персо-
наж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, компо-
зиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологиче-
ское и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм про-
изношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы 
на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подроб-
но, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 
небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведе-
ния (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи 
(повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учетом правильно-
сти, выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
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сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного 
из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, обложка, титульный лист, оглав-
ление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя 
картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные ре-
сурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информа-
ции в соответствии с учебной задачей. 

 
3. Иностранный язык 

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

раст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, извинения (с 
использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

док дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.  
 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, кани-

кулы. 
 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 
 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  
 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и домаш-

ние животные. Любимое время года. Погода. 
 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 
песни, сказки). 

 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения; 
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, объем 

диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 
диалог – побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, ха-

рактеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 
 
В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реа-

гировать на услышанное. 
 
В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 
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вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на 
изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, где 
происходит действие и т.д.). 

 
В русле письма 
Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 
Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 
 
Языковые средства и навыки пользования ими 
 
Английский язык 
 
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосоче-

тания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф.  
 
Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смыс-
ловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и во-
просительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  

 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвоения, простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film).  

 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повество-

вательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 
слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрица-
тельные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 
English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can 
skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрица-
тельной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 
o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. 
Предложения с однородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном 
числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определён-
ным и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроси-
тельные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи 
употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 
(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
 
Социокультурная осведомлённость 
 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных дет-
ских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведе-
ниями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами 
речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 
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4. Математика 
 
Числа и величины 
 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представ-

ление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 
знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-
грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. До-
ля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

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

ствий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычита-
нием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического дей-
ствия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 
со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, мно-
жителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка досто-

верности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 
 
Работа с текстовыми задачами 
 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризу-
ющими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, 
время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование 
хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше–ниже, слева–

справа, сверху–снизу, ближе–дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометриче-
ских фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполне-
ния построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 
шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

 
Геометрические величины 
 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление площади 

прямоугольника. 
 
Работа с информацией 
 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением вели-

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

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фи-

гур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска ин-
формации. 
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Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диа-
граммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 
5. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир". 
 
1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир" (предметная об-
ласть "Обществознание и естествознание" ("Окружающий мир") (далее соответственно - программа 
по окружающему миру, окружающий мир) включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по окружающему миру. 
2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающего мира, место в 
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 
3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения окружа-
ющего мира в каждом классе на уровне начального общего образования. 
4. Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, метапред-
метные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый 
год обучения на уровне начального общего образования. 
5. Пояснительная записка. 
5.1. Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена на 
основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и федераль-
ной рабочей программы воспитания. 
5.2. Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе 
и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам обучающихся на уровне 
начального общего образования и направлено на достижение следующих целей: 
формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного 
взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение естественно-
научных, обществоведческих, нравственноэтических понятий, представленных в содержании про-
граммы по окружающему миру; 
формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности здоро-
вому образу жизни; 
развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной прак-
тике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 
деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, изобрази-
тельной, художественной деятельности; 
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Российской Федерации, пони-
мание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; 
проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации; 
освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, 
законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 
обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к социализации на ос-
нове принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного 
отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 
становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к лю-
дям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 
5.3. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения окру-
жающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с прави-
лами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в си-
стемах: "Человек и природа", "Человек и общество", "Человек и другие люди", "Человек и позна-
ние". Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого 
гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на ос-
нове развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей си-
туации. 
5.4. Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе следующих ве-
дущих идей: 
раскрытие роли человека в природе и обществе; 
освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: "Человек и природа", "Человек 
и общество", "Человек и другие люди", "Человек и его самость", "Человек и познание". 
5.5. Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, - 270 часов (два часа 
в неделю в каждом классе): 1 класс - 66 часов, 2 класс - 68 часов, 3 класс - 68 часов, 4 класс - 68 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400907193/1000
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часов. 
6. Содержание обучения в 1 классе. 
6.1. Человек и общество. 
6.1.1. Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Дру-
зья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
6.1.2. Совместная деятельность с одноклассниками - учёба, игры, отдых. Рабочее место школьни-
ка: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего 
места. Правила безопасной работы на учебном месте. 
6.1.3. Режим труда и отдыха. 
6.1.4. Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 
Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 
6.1.5. Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы 
России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, 
села), региона. Культурные объекты родного края. 
6.1.6. Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 
6.2. Человек и природа. 
6.2.1. Природа - среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные 
материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 
Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (во-
ды) по термометру. 
6.2.2. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нрав-
ственного и безопасного поведения в природе. 
6.2.3. Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описа-
ние). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения 
(название, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, 
плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 
6.2.4. Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). Домаш-
ние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 
6.3. Правила безопасной жизнедеятельности. 
6.3.1. Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной ги-
гиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плита-
ми. 
6.3.2. Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, до-
рожная разметка, дорожные сигналы). 
6.3.3. Безопасность в Интернете (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 
контролируемого доступа в информационно- телекоммуникационную сеть "Интернет". 
6.4. Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 
ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, комму-
никативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности. 
6.4.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 
сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой при-
роде от состояния неживой природы; 
приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), 
называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 
приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во 
внешнем виде. 
6.4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способ-
ствует формированию умений: 
понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстраций, ви-
део, таблицы; 
соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 
6.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участ-
ников; уважительно относиться к разным мнениям; 
воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 
воспроизводить наизусть слова гимна России; 
соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу Российской 
Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 
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описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к природ-
ным явлениям; 
сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 
6.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни (вы-
полнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых 
электроприборов); 
оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, вы-
полнять самооценку; 
анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учеб-
ной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми 
приборами. 
6.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила общения 
в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, определять нару-
шение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 
7. Содержание обучения во 2 классе. 
7.1. Человек и общество. 
7.1.1. Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государствен-
ные символы России. Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России: Кремль, Крас-
ная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных исторических событий, связан-
ных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение 
Москвы на карте. Города России. Россия - многонациональное государство. Народы России, их 
традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. 
Значимые события истории родного края. 
7.1.2. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные заня-
тия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 
7.1.3. Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 
древа, истории семьи. 
7.1.4. Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, чест-
ность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей - главные правила взаимоотноше-
ний членов общества. 
7.2. Человек и природа. 
7.2.1. Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 
7.2.2. Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других 
планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, 
океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по 
местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 
7.2.3. Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 
Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 
7.2.4. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: 
общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни жи-
вотных. 
7.2.5. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 
книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на при-
роде. 
7.3. Правила безопасной жизнедеятельности. 
7.3.1. Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной актив-
ности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая культу-
ра, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 
7.3.2. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, пере-
менах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. 
7.3.3. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на 
остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на обществен-
ном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 
7.3.4. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуника-
ция в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информацион-
но-телекоммуникационную сеть "Интернет". 
7.4. Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 
ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, комму-
никативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
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совместной деятельности. 
7.4.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 
ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 
определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 
различать символы Российской Федерации; 
различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 
группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изу-
ченного); 
различать прошлое, настоящее, будущее. 
7.4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способ-
ствует формированию умений: 
различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 
читать информацию, представленную в схеме, таблице; 
используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 
соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 
7.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 
понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы чувств, 
жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной 
край, регион); 
понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; запо-
ведник); 
понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное 
питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 
описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы; 
создавать небольшие описания на предложенную тему (например, "Моя семья", "Какие бывают 
профессии?", "Что "умеют" органы чувств?", "Лес - природное сообщество" и другие); 
создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого суще-
ства; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 
приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей 
местности); 
описывать современные события от имени их участника. 
7.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 
контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению учеб-
ной задачи; 
оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и других обучающихся, спо-
койно, без обид принимать советы и замечания. 
7.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 
строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с правилами 
поведения, принятыми в обществе; 
оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, проявления 
терпения и уважения к собеседнику; 
проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, моло-
ко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело; 
определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их разрешения. 
8. Содержание обучения в 3 классе. 
8.1. Человек и общество. 
8.1.1. Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина - Российская Федерация. 
Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика Российской 
Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культу-
ре, традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 
8.1.2. Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 
Уважение к семейным ценностям. 
8.1.3. Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 
8.1.4. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен-
ность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 
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8.1.5. Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - символы стран, в которых они нахо-
дятся. 
8.2. Человек и природа. 
8.2.1. Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 
8.2.2. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 
жидкостями, газами. Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, жи-
вотных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 
для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воз-
духа, воды. 
8.2.3. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бе-
режное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 при-
мера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 
8.2.4. Первоначальные представления о бактериях. 
8.2.5. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. 
8.2.6. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 
среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль расте-
ний в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые 
для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана расте-
ний. 
8.2.7. Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 
среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. 
Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль жи-
вотных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. 
Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
8.2.8. Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - 
пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. Влияние 
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 
наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 
8.2.9. Человек - часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 
(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 
8.3. Правила безопасной жизнедеятельности. 
8.3.1. Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 
закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
8.3.2. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения 
дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других 
опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасно-
сти). 
8.3.3. Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта 
(правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на 
борту самолёта, судна; знаки безопасности). 
8.3.4. Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита 
персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в усло-
виях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 
8.4. Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 
действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 
учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
8.4.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 
проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по пред-
ложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с одно-
классниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 
устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни 
животного; 
определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отношения 
между объектами и явлениями; 
моделировать цепи питания в природном сообществе; 
различать понятия "век", "столетие", "историческое время"; 
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соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 
8.4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способ-
ствует формированию умений: 
понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную ин-
формацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их 
названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 
читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; 
находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, схемах, в 
том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 
соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 
8.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 
знать понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, па-
мятник культуры); 
знать понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, 
царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 
знать понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движе-
ния, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 
описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 
описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов природы; 
приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 
называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 
описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). 
8.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой по-
мощи учителя); 
устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 
8.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 
участвовать в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого; 
оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и замеча-
ния в свой адрес; 
выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь собствен-
ное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики обще-
ния. 
9. Содержание обучения в 4 классе. 
9.1. Человек и общество. 
9.1.1. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 
Российской Федерации. Президент Российской Федерации - глава государства. Политико-
административная карта России. 
9.1.2. Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые со-
отечественники. 
9.1.3. Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательно-
сти, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
9.1.4. Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упроче-
ния духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, Между-
народный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День народного един-
ства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, исто-
рии, традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 
9.1.5. История Отечества. "Лента времени" и историческая карта. 
9.1.6. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исто-
рические периоды: государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Рос-
сийская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в 
разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых националь-
ных ценностей. 
9.1.7. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за рубе-
жом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 
культуры своего края. 
9.1.8. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко- культурного наследия 
своего края. 
9.1.9. Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их нацио-
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нальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 
9.2. Человек и природа. 
9.2.1. Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по ис-
следованию природных объектов и явлений. 
9.2.2. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Харак-
теристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. 
Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён 
года. 
9.2.3. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного 
края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
9.2.4. Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; ис-
пользование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её 
берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе наблю-
дений). 
9.2.5. Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом 
(2-3 объекта). 
9.2.6. Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти-
тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучае-
мых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 
9.2.7. Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и 
природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и жи-
вотного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга (от-
дельные примеры). 
9.3. Правила безопасной жизнедеятельности. 
9.3.1. Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 
9.3.2. Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры 
города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях куль-
туры). 
9.3.3. Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сиг-
налов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств инди-
видуальной мобильности. 
9.3.4. Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных 
образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого до-
ступа в Интернет. 
9.4. Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 
действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 
учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
9.4.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 
устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 
конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 
моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности); 
соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 
классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных учителем вопросов. 
9.4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способ-
ствует формированию умений: 
использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать объ-
ективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных образова-
тельных и информационных ресурсов; 
использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справоч-
ники, энциклопедии, в том числе и информационно-телекомуникационную сеть "Интернет" (в усло-
виях контролируемого выхода); 
подготавливать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной информа-
ции, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 
9.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотечественник, 
берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и культурного 
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наследия; 
характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов; 
объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 
создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных 
привычек; 
описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, справедливости и 
других; 
составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, 
особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 
составлять небольшие тексты "Права и обязанности гражданина Российской Федерации"; 
создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках изу-
ченного). 
9.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 
предвидеть трудности и возможные ошибки; 
контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия при 
необходимости; 
принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 
находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 
9.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 
выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководителя, под-
чинённого, напарника, члена большого коллектива; 
ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно 
оценивать свой вклад в общее дело; 
анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования инстру-
ментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 
10. Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на уровне начального 
общего образования. 
10.1. Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют готов-
ность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 
отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 
1) гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли многонаци-
ональной России в современном мире; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к рос-
сийскому народу, к своей национальной общности; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и 
другим народам; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности 
человека как члена общества; 
2) духовно-нравственного воспитания: 
проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их ин-
дивидуальности; 
принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межлич-
ностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доб-
рожелательности; 
применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие 
любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 
людям; 
3) эстетического воспитания: 
понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление 
уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов; 
использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах 
художественной деятельности. 
4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; 
выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной); 
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приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физиче-
скому и психическому здоровью; 
5) трудового воспитания: 
осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потреб-
ление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям; 
6) экологического воспитания: 
осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, береж-
ного отношения к природе, неприятие действий, приносящих вред природе; 
7) ценности научного познания: 
осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и самораз-
вития; 
проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самосто-
ятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных информацион-
ных средств. 
10.2. В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у обу-
чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуника-
тивные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, сов-
местная деятельность. 
10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 
понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), 
проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 
на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости 
между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во времени и в пространстве); 
сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии; 
объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объек-
ты; 
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 
основе предложенного алгоритма; 
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предло-
женного алгоритма. 
10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 
проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предпо-
ложению) наблюдения, несложные опыты; 
проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 
определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных вопросов; 
формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное разви-
тие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 
природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его по-
следствия; коллективный труд и его результаты и другие); 
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенно-
стей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 
наблюдения (опыта, измерения, исследования). 
10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познава-
тельных универсальных учебных действий: 
использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения инфор-
мации с учётом учебной задачи; 
находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно задан-
ному алгоритму; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предло-
женного учителем способа её проверки; 
находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную 
информацию; 
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читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, иллюстра-
цию; 
соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (с помощью учителя); 
анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии 
с учебной задачей; 
фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и 
графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 
10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универ-
сальных учебных действий: 
в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участни-
ков; 
признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно вы-
сказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собесед-
нику; 
использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, соци-
альной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной 
работы, подкреплять их доказательствами; 
находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях 
природы, событиях социальной жизни; 
подготавливать небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 
фото, плакаты и другие) к тексту выступления. 
10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 
планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной задачи; 
выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля и самооценки как части регуля-
тивных универсальных учебных действий: 
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 
корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 
предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их преду-
преждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 
объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; 
оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать 
их. 
10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать значения коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) 
задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 
деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 
коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каж-
дого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникно-
вении мирно разрешать их без участия взрослого; 
ответственно выполнять свою часть работы. 
10.3. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 1 классе обучаю-
щийся научится: 
называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, 
домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 
соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 
воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 
приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, тради-
ций и ценностей своей семьи, профессий; 
различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные мате-
риалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, 
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рыбы, птицы, звери); 
описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и 
культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; де-
ревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять 
их наиболее существенные признаки; 
применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 
проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 
наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в 
том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 
использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила 
поведения в быту, в общественных местах; 
соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюдений и опы-
тов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 
соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных экраном; 
соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 
соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 
соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электронными 
образовательными и информационными ресурсами. 
10.4. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения во 2 классе обучаю-
щийся научится: 
находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный город; 
узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других наро-
дов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и 
на природе; 
распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, 
различать их в окружающем мире; 
приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 
важных событий прошлого и настоящего родного края; 
трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 
проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными 
объектами, измерения; 
приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение при-
роды в жизни человека; 
описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты (до-
стопримечательности родного края, музейные экспонаты); 
описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и яв-
ления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 
группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 
ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 
создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 
использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры положи-
тельного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, 
нуждающимся в ней; 
соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира 
наземного транспорта и метро; 
соблюдать режим дня и питания; 
безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информационно-
коммуникационную сеть "Интернет"; 
безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при необхо-
димости). 
10.5. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 классе обучаю-
щийся научится: 
различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 
проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других наро-
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дов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного 
края; столицы России, городов Российской Федерации с богатой историей и культурой; российских 
центров декоративноприкладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре 
народов России; 
показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 
различать расходы и доходы семейного бюджета; 
распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их 
в окружающем мире; 
проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с 
использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать 
безопасность проведения опытов; 
группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классифика-
цию; 
сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их 
существенные признаки и характерные свойства; 
использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения 
информации, ответов на вопросы; 
использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения про-
стейших явлений и процессов в природе, организме человека; 
фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности 
обобщать полученные результаты и делать выводы; 
создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и об-
ществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 
соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранс-
порта; 
соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной активности и 
принципы здорового питания; 
соблюдать основы профилактики заболеваний; 
соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 
соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в информаци-
онно-коммуникационную сеть "Интернет"; 
ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 
10.6. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 4 классе обучаю-
щийся научится: 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других наро-
дов, государственным символам России; 
соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равни-
ны, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 
показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 
находить место изученных событий на "ленте времени"; 
знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 
соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и периодами исто-
рии России; 
рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, 
наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях 
столицы России и родного края; 
описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные призна-
ки, в том числе государственную символику России и своего региона; 
проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому предполо-
жению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего лабо-
раторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 
распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам и 
фотографиям, различать их в окружающем мире; 
группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для 
группировки; проводить простейшие классификации; 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных харак-
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терных свойств; 
использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в 
природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей 
местности, причины смены природных зон); 
называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в 
пределах изученного); 
называть экологические проблемы и определять пути их решения; 
создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе; 
использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на 
вопросы; 
соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 
соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфра-
структуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, 
учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 
соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах 
индивидуальной мобильности; 
осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации в 
Интернете; 
соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и ин-
формационных ресурсов. 

 
6. Основы религиозных культур и светской этики 

 
Россия – наша Родина. 
Культура и религия. Праздники в религиях мира.  
Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культу-

ре, истории и современности России. 
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в  

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и ре-
лигии в жизни человека и общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, за-
бота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 
Любовь и уважение к Отечеству.  

 
7. Изобразительное искусство 

 
Виды художественной деятельности 
 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: худож-

ник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 
общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 
идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и про-
изведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 
жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художе-
ственной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобра-
зительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 
национального, российского и мирового искусства.  

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

д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная 
и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

 
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.  
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в со-

ответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Эле-

ментарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания вырази-
тельного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём – 
основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 
средствами скульптуры. 

 
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные 
приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин – 
раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание). Пред-
ставление о возможностях использования навыков художественного конструирования и модели-
рования в жизни человека. 

 
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль 

в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Об-
раз человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, от-
ражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 
декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм 
в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 
узоры на стекле и т.д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 
России (с учётом местных условий). 

 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия горизонта, ближе – 
больше, дальше – меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, боль-
шое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т.д. Главное и второстепенное в композиции. 
Симметрия и асимметрия. 

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

лой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные воз-
можности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 
характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

круглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 
образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

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

стве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансфор-
мация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

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

тельность объёмных композиций. 
 
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм ли-

ний, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Пере-
дача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоратив-
но-прикладном искусстве. 

 
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
 
Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их ха-

рактера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, 
в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных материалов и 
средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, но-
ры, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 
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Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изобра-
жающих природу. 

 
Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры наро-

дов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, пред-
метов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танца-
ми, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления 
народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Оте-
чества. 

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

раз современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и ху-
дожественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чув-
ства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Образы 
персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

 
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразитель-
ных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр 
натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 
посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

 
Опыт художественно-творческой деятельности 
 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художествен-

но-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоратив-
но-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 
ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения 
человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисун-
ке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисун-
ке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в творческой 
работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 
материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 
техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мульти-
пликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 
фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 
искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 
8. Музыка 

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

ное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 
чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о мно-
гообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 
танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкаль-
ный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, иг-
ры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 
музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве компо-
зиторов. 

 
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 
состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 
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Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – источник музыкаль-
ной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 
тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 
Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композито-
ров, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 
нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 
интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 
контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержа-
ния произведений.  

 
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие пред-

ставления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансам-
бли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музы-
кальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, ви-
деофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Пев-
ческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музы-
кальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические тра-
диции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 
9. Технология (Труд) 

 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живания 
 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декора-
тивно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особен-
ности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, от-
ражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче-
ская выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отноше-
ние к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, рас-
пределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 
материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Ра-
бота в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководи-
тель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межлич-
ностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 
услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 
по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствую-
щих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изде-
лия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; под-
бор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и из-
менений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки мате-
риалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью ли-
нейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 
ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ни-
точное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орна-
менты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разры-
ва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чер-
тёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 
Конструирование и моделирование 
 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 
о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соеди-
нения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 
оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функцио-
нальным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и 
в интерактивном конструкторе. 

 
Практика работы на компьютере 
 
Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 
средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам. Со-
блюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техниче-
ским устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материа-
лами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преоб-
разование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 
тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 
Word и Power Point. 

 
10. Физическая культура  

 
Знания по физической культуре 
 
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физиче-

скими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила лич-
ной гигиены. 

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

витие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая подготов-
ка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических ка-
честв: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
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Способы физкультурной деятельности 
 
Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования пра-

вильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 
 
Физическое совершенствование 
 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 
 
Гимнастика.  
Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом учителя. 
Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические 

палки, флажки, обручи, малые и большие  мячи). 
Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега 

через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элемен-
тами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, пра-
вильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (предметы: мячи, 
гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

 
Лёгкая атлетика.  
Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за 

учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления движения, 

из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 
 
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
 
Плавание.  
Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Игры в воде. 
 
Подвижные игры и элементы спортивных игр 
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координа-

цию, выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по-

движные игры на материале футбола. 
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Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; веде-
ние мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и ловля мяча 
на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя 
подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 
Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Собери 

урожай». 
Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему пред-

мету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 
Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», 

«Не урони мяч». 
 
Адаптивная физическая реабилитация 
 
Общеразвивающие упражнения 
 
На материале гимнастики  
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в присе-

де, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 
скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; инди-
видуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической ска-
мейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на пере-
ключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 
перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение внимания; 
упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжка-
ми в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений 
(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 
и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление 
веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 
100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные упражне-
ния); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

 
На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробе-
гание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной 
ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоро-
стью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку и ловля 
теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередую-
щийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с мак-
симальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отды-
ха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 
препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 
исходных положений; метание набивных мячей (1–2 кг) одной рукой и двумя руками из разных ис-
ходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполне-
ние беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориенти-
ров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, распо-
ложенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 
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На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы обще-
развивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 
ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание пред-
метов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохож-
дение тренировочных дистанций. 

 
На материале плавания 
Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание отрезков на 

ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания (стрелочкой. 
 
Коррекционно-развивающие упражнения 
 
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на ме-

сте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы упражнений 
без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, 
средний обруч, большой обруч).  

 
Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое 

дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать цветок", 
"подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением 
звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

 
Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимнастиче-

ской стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнастической стен-
ке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; упраж-
нения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека («ходьба 
как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как ло-
шадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», 
«полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на 
мяче с удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком 
на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укреп-
ление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для укрепления мышц 
спины путем складывания; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и 
наклона его в стороны; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

 
Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», 

«маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами 
поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и 
лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по 
массажной дорожке для стоп. 

 
Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами раз-

ного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание 
партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами 
(перекладывания из руки в руку, подбрасывание  двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с 
отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг 
(ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча впе-
ред, вверх, вправо, влево). 

 
Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в ко-

лонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по начерчен-
ным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем);  несколько поворотов 
подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

 
Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 
 
Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 
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«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размы-
кание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; поворо-
ты на месте кругом с показом направления. 

 
Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; 

бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в ко-
лонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 
метров с высокого старта на скорость. 

 
Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на од-

ной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с 
высоты 50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки 
боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

 
Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) 

рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную 
цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейболь-
ного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после от-
скока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мя-
ча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска од-
новременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и пере-
носка предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

 
Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; 
ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом пере-
ступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» 
на полу. 

 
Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 

переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек,  с под-
держкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной 
высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием 
с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, 
набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 за-
даний в подлезании, перелезании и равновесии. 

 
Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

 
Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими обя-

зательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические 
и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные 
и/или индивидуальные занятия).  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 
 (логопедические и психокоррекционные)» 

 
Логопедические занятия 

 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифферен-
циация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расшире-
ние и уточнение); 
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диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры рече-
вых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 
коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, фор-
мирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 
процессов). 

Психокоррекционные занятия 
 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия 
с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и лич-
ностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

 
Основные направления работы:  
 
диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-
перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 
представлений);  

 
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостат-

ков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к свое-
му «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков са-
моконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

 
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  
 
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, клас-

се), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 
навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекват-
ное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

 
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произ-

вольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и кон-
тролю). 

 
Коррекционный курс «Ритмика» 

 
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 

ЗПР в процессе восприятия музыки. 
 
Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии му-

зыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, дви-
жения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-
волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориен-
тировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у 
обучающихся. 

 
Основные направления работы по ритмике: 
 
восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух начала и 

окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; 
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быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух музыки двухдольного, 
трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки; 

 
упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения (в 

одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, сужение и 
расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах и т. д.); ходьба 
в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага; повороты; 

 
ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на ко-

ординацию движений, упражнение на расслабление мышц;  
 
упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных музы-

кальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, тре-
угольник, тарелки и др.);  

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-двигательными за-
даниями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и 
т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

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

композиций народных, бальных и современных танцев; 
 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен  под музыкальное со-
провождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, 
динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере 
исполнения (легко, более твердо и др.). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их ко-
личественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Школой, исходя из психо-
физических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 
2.2.3. Программа воспитания 

 
 
Прилагается. 

 
 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  
и безопасного образа жизни 

 
 

 Настоящая программа формирования культуры здорового и безопасного обра-
за жизни учащихся разработана в соответствии с  

 

 Конституцией Российской Федерации, 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организа-
ции  обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Законом Тульской области от 30 сентября 2013 г. № 1989-ЗТО «Об образовании»  
 
и базируется на основе  
 

 Федеральной целевой программы развития образования до 2020 г.;  

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

 Государственной программы Тульской области «Развитие образования и архивного дела 
Тульской области» (утверждена постановлением правительства Тульской области от 19 но-
ября 2013 г. № 637), подпрограмма «Развитие общего образования Тульской области»; 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 

 Рекомендаций по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Рекомендаций о введении 3-го часа физической культуры (Письмо Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа 
физической культуры»); 

 Рекомендаций по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Рекомендаций об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 Рекомендаций о недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 
РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендаций по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Рекомендаций об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 Гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования (2009 г.). 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни – это ком-
плексная программа формирования у учащихся Школы знаний, установок, личностных ори-
ентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и пси-
хологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познаватель-
ному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского обще-
ства, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность че-
ловека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся по-
вышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придержи-
ваться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому про-
свещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, ма-
териального благополучия. 

Настоящая Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существен-
ное влияние на состояние здоровья детей: 

 существующие в реальной практике образовательной деятельности Школы неблагоприят-
ные экологические, социальные и экономические условия; 

 определенные факторы риска, имеющие место в учреждении, которые приводят к дальней-
шему 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 существен-
ным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков 
и всего населения страны в целом; 

 особенности отношения учащихся к своему здоровью, существенно отличающиеся от тако-
вых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния бо-
лезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болез-
ненные уколы). 

 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми само-
стоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 
образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы 
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и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 
личной гигиены. 

Однако, только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье 
и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались психологические и 
психофизиологические характеристики детей, опираться на зону актуального развития. Мы ис-
ходим из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – необходимый 
и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требую-
щий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни 
образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологи-
ческого климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физ-
культурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями (законными пред-
ставителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, 
к разработке программы школы по охране здоровья учащихся. 

Основополагающими принципами работы по воспитанию экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни являются: 

 

1. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

2. Адресный подход к сопровождению здоровья воспитанников на основе данных мони-

торинга здоровья. 

3. Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности. 

4. Учет познавательной активности в двигательной деятельности. 

5. Единство физического и психического развития ребенка. 

6. Наглядность. 

7. Принцип непрерывности физического воспитания и образования личности учащегося 

на всех этапах его жизнедеятельности. 

8. Принцип соблюдения индивидуального и дифференцированного подхода к организа-

ции мероприятий по развитию физической культуры личности. 

9. Учет психофизических особенностей воспитанников в содержании учебного материала 

и применении технологий воспитания и обучения. 

10. Использование деятельностного метода обучения. 

 

Цель и задачи Программы 

Настоящая Программа, а также организация всей работы по её реализации выстраиваются 
на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекват-
ности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей Программы – сохранение и укрепление физического, психоло-
гического и социального здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих, способству-
ющих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результа-
тов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего обра-
зования. 

Задачи Программы: 

- сформировать у учащихся представления об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-
жающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 
в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от обще-
ния с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
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- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных фак-
торах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные забо-
левания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 
от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 
здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 
самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, по-
лезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 
свой режим дня; 

- обучить учащихся безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреп-
лять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Этапы реализации Программы 

Работа учреждения по реализации Программы выстраивается в два этапа. 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы учреждения по данному направ-
лению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной ра-
боте, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профи-
лактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской ра-
боты Школы с учащимися и родителями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе учреждения с учётом результатов проведённого анализа, 
а также возрастных особенностей учащихся на ступенях начального общего и основного 
общего образования. 

Второй этап – организация просветительской, учебно-воспитательной и методической ра-
боты Школы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с учащимися, направленная на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы учреждения дополнительных образовательных курсов, кото-
рые направлены на формирование экологической культуры учащихся, ценности здоровья и 
здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо вклю-
чаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 
укрепления здоровья учащихся, профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 
мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 
жизни; 
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- создание в Школе общественного совета по реализации Программы, включающего предста-
вителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 
представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране 
окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родите-
лями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 
охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родитель-
ских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необ-
ходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных пред-
ставителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных меро-
приятий и спортивных соревнований. 

 

 

 

Основные направления, формы и методы реализации  Программы 

На первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт применения фор-
мируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ори-
ентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья 
и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт само-
ограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – 
нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 
знания. 

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебно - исследовательская, образ-
но-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно по-
лезная. 
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Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически без-
опасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации иг-
рового и учебного типа. 

Системная работа на ступенях начального общего и основного общего образования по 
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организуется по 
следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры Школы; 

 организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями) учащихся. 

 

 

 

I. Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура учреждения 
включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений Школы экологическим требова-
ниям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда учащихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хране-
ния и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, 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 учащихся) и квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (логопеды, учителя 
физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администра-
цию учреждения. 

Вопросы безопасности в Школе решаются комплексно.  Они включают в себя систему мер 
по следующим направлениям: 

 
Обеспечение антитеррористической защищённости. 
 
Для реализации задач по этому направлению разработаны инструкции, проводятся занятия, 

в том числе и практические, по рациональным действиям учащихся и сотрудников Школы в опас-
ных ситуациях. 
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Обеспечение охраны сооружений и территории учреждения. 
 

 физическая охрана объекта; 

 инженерно-техническое обеспечение безопасности. 
 
Охрана объекта осуществляется в соответствии с разработанными  и утверждёнными ин-

струкциями и правилами. Кроме того, учреждение обеспечено «тревожной кнопкой», при помощи 
которой осуществляется экстренный выезд наряда милиции для принятия мер к задержанию лиц, 
создающих угрозу личной безопасности учащихся и сотрудников и (или) угрозу хищения, повре-
ждения, уничтожения имущества учреждения. 

 
Организация мероприятий по гражданской обороне. 
 

 обучение учащихся и сотрудников способам защиты от опасностей; 

 оповещение об опасности, возникающей в этих случаях; 

 обеспечение детей и сотрудников средствами индивидуальной защиты. 
 
Для реализации этих задач разработан план основных мероприятий, включающий в себя 

занятия и тренировки по действию в условиях возникшей ЧС, направленные на максимально воз-
можное уменьшение их риска. 

 
Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности. 
 
Регламентируется системой государственных стандартов, норм и правил по предупрежде-

нию пожаров, созданию условий по эвакуации людей из горящих зданий. С целью профилактики 
подобных случаев в Школе создан противопожарный  режим, т.е. установлены правила поведения 
участников образовательного процесса, порядок содержания помещений и территории, обеспечи-
вающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности, разработаны меры, ко-
торые предусматривают: 

 

 наличие огнетушителей различных модификаций; 

 ежегодное проведение замеров сопротивления изоляции токоведущих частей силовой и 
осветительной электросети; 

 оснащение зданий Школы автоматической пожарной сигнализацией и техническая поддерж-
ка её функционирования. 

 
Профилактика правонарушений. 
 
Профилактическая работа ведётся по следующим направлениям: 
 

 своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опас-
ном положении, их социальная реабилитация; 

 изучение правил дорожного движения  с целью профилактики ДТП, совместные акции с со-
трудниками ГИБДД; 

 совместные мероприятия с органами опеки и попечительства, подразделениями органов  
внутренних дел; 

 участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних; 

 привлечение в кружках и спортивных секциях максимального количества детей; 

 организация летнего отдыха детей, занятости несовершеннолетних. 
 
Организация питания учащихся. 
 
Обучающиеся, воспитанники Школы обеспечиваются питанием в соответствии с утвержден-

ными нормами и методическими рекомендациями по организации питания. При организации пита-
ния учреждение руководствуется санитарно - эпидемиологическими требованиями, предъявляе-
мыми к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов, к условиям, срокам хранения особо скоропортящихся 
продуктов, к организации рационального питания учащихся в общеобразовательных учреждениях. 
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Контроль за качеством питания возложен на медицинскую сестру. Проводится контроль  сы-
рой и готовой продукции, оставляется проба готовой продукции на 48 часов, ведется журнал кон-
троля за состоянием здоровья работников пищеблока. Питание проводится по согласованному 10-
ти дневному циклическому меню. 

 
Спортивные сооружения и оснащение здоровьесберегающего процесса. 
 
В  учреждении функционируют спортивный зал, спортивная площадка, кабинет ЛФК, осна-

щенные необходимым игровым и спортивным оборудованием, а также соответствующим инвента-
рём. 

 

II. Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на по-
вышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха вклю-
чает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеуроч-
ной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 
учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и осо-
бенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение инноваций в учебный процесс под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 
числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития учащихся: тем-
па развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траек-
ториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под 
строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их дея-
тельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопро-
сами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 
утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и от-
дыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требо-
ваний к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 
занятия в кружках и спортивных секциях). 

Вопросы здоровьесбережения регулярно обсуждаются педагогами; примерная тема-
тика такова: 

 

Площадки 
обсуждения 

 

Примерная тематика обсуждения 
 

ШМО Дозировка домашних заданий. 
Различные виды домашних заданий. 
«Эффективность урока: качество или здоровьесбережение?». 
Требования к психолого-педагогическим и гигиеническим условиям про-
ведения урока. 
Система профилактики    вредных привычек. 
Формирование практических навыков проведения упражнений для снятия 
зрительного напряжения, по профилактике нарушений осанки; знаком-
ство с простейшими методами психической саморегуляции и предупре-
ждения неврозов. 
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Методический  
совет 

Индивидуальный и дифференцированный подход к домашним заданиям 
– залог сбережения здоровья учащихся. 
 Здоровьесбережение и современные педагогические технологии. 
 
 

Педагогический 
совет 

Оптимизация учебной нагрузки учащихся через нормирование домашней 
работы. 
Загруженность учащихся – влияние на здоровье. 
Здоровьесберегающая профессиональная позиция педагога. 
«Организация работы школы по безопасности образовательного про-
странства». 
Гуманизация отношений участников педагогического процесса. 
Интеграция воспитательных усилий Школы, семьи и общества по сохра-
нению здоровья учащихся. 
Детский травматизм и его предупреждение.  
 
 

 

В образовательном процессе педагоги применяют технологии, методы, приемы и мето-
дики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям учащихся. 

Педагоги в образовательной деятельности в обязательном порядке учитывают индивиду-
альные особенности развития учащихся: уровня их развития, особенностей развития, темпа 
развития и темп деятельности. 

Использование возможностей УМК «Школа России» при формировании здорового 
и безопасного образа жизни через образовательный процесс. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал 
для регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на раз-
ных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 
раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий, 
направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 
результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию ре-
флексивной 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 об-
ществе 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 государ-
ственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 
материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 
окружении. 

Система «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 
жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направле-
но на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственно-
го физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

  
Например: 
 
В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здо-

ровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путеше-
ствуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опас-
ным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно 
чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасно-
сти?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внеш-
него облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и ми-
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ра способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллю-
стративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

 
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлени-

ем в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в 
разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 
дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые 
могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

 
В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2-4” содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been 
on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 
(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, зна-
комятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпий-
ских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, ко-
торые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и 
зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 

 
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 
особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной ги-
гиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимо-
сти оказания первой помощи при травмах. 

 
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, ли-
тературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной дея-
тельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

 
В используемой в школе системе программы «Школа России» учтены психологические и воз-

растные особенности школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для до-
стижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 
разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопро-
вождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации учащихся, учи-
тывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего ви-
да деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 
здорового образа жизни –  самостоятельная работа учащихся, направляемая и организуе-
мая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная 
работа способствует активной и успешной социализации школьника, развивает способность пони-
мать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двига-
тельной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельно-
сти: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, соци-
ально- творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследо-
вательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или общешкольной газеты 
по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуа-
ционные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Специалистами, обеспечивающими здоровьесберегающее направление в Школе, осу-
ществляется психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся. Все специалисты, 
обеспечивающие здоровьесбережение являются членами ПМПк школы. 

 
Целью ПМПК является обеспечение диагностико-коррекционного и психолого-медико-

педагогического сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья, исходя из 
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реальных возможностей учреждения и в соответствии с их специальными образовательными по-
требностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нерв-
но-психического здоровья. 

 
Для снятия психоэмоционального напряжения, укрепления защитных сил организма с деть-

ми проводятся психологические занятия. 
 

В учреждении строго соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В учреждении имеется компьютерный класс, интерактивные доски, мультимедийные проекто-
ры. 

Режим использования компьютерной техники  и ТСО осуществляется строго в соответствии с 
нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и органи-
зации  обучения в общеобразовательных   учреждениях», гигиеническими требованиями к ви-
деодисплейным терминалам, персональным электронно – вычислительным машинам и организа-
ции работы – СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, правилами работы учащихся со школьным ноутбуком 
СМРС, примерным комплексом упражнений для глаз, правилами поведения и техники безопасно-
сти в компьютерных классах. 

III. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспече-
ние рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и дви-
гательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 
укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкуль-
туры, в секциях и т.п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-
нальной разгрузке и повышению двигательной активности школьников; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функцио-
нирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнова-
ний, олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация этого направления зависит как от администрации учреждения, так и, в равной 
степени, от учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех пе-
дагогов. 

Функционирующая система физкультурно-оздоровительной работы в Школе направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физическо-
го развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры 
здоровья. 

Сложившаяся система данного вида деятельности включает следующие направления:  

Работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в спортивных клубах, 
секциях и т.п.). 

 
Все учащиеся Школе подразделяются на 3 оздоровительные  группы: основная, подготови-

тельная и специальная, с каждой из которых проводится соответствующая работа. 
 

Организация  уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера 
на ступенях начального общего и основного общего образования.  
 

Физическое воспитание является неотъемлемой частью всей системы учебно-
воспитательной работы школы.  
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Приоритетные задачи для уроков физкультуры:  
 

 коррекция и компенсация нарушений физического развития; развитие двигательных воз-
можностей в процессе обучения; 

 формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; развитие 
основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к занятиям по физкультуре; 
укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

 
Программой уроков физической культуры предусмотрено ведение уроков по 4 разделам: 

легкая атлетика, гимнастика, подвижные игры, спортивные игры. Каждый раздел решает свои за-
дачи. 

 
Учитывая то, что урок физической культуры является основной формой физического воспи-

тания в школе, он имеет ряд особенностей: 
 

 усиление коррекционной направленности средств физического воспитания с учётом адек-
ватности их взаимодействия на конкретные двигательные нарушения; 

 повышение роли процесса физического воспитания в равностороннем, гармоничном разви-
тии детей с особыми нуждами (за счёт развития речи, мышления, познавательной активно-
сти параллельно с развитием и коррекцией двигательной сферы); 

 структура уроков не должна быть постоянной в зависимости от раздела программы и задач 
урока. 

 
Занятия строятся таким образом, чтобы наибольшие физические нагрузки учащиеся выпол-

няли между 20 и 35 минутами урока. Заключительная часть продолжается до 10 минут. В заключи-
тельную часть включены подвижные игры на концентрацию внимания, сообщение теоретических 
сведений, опрос, заданий на дом, подведение итогов.  

 
Моторная плотность уроков физической культуры составила от 30% до 40%, на уроках гим-

настики, 50% - 60% на подвижных и спортивных играх. 
 
Большое значение при проведении уроков физкультуры имеют нестандартные методиче-

ские приёмы. Каждый приём несёт оздоровительное значение и применяется на определённом 
этапе урока.  

 
Организация занятий по лечебной физкультуре.  

 
В группу для коррекционных занятий по ЛФК зачисляются дети с нарушением осанки, стопы, 

окружности грудной клетки, подвижности суставов, а также имеющие недостатки моторики – сла-
бость мышечных групп, нарушение координации движений, точности мышечных усилий. 

 
Занятия ЛФК происходят во внеурочное время.  
Занятия по лечебной физкультуре решают ряд задач: укрепление физического и психиче-

ского здоровья; развитие двигательных умений и навыков; повышение тонуса организма; форми-
рование правильной осанки, укрепление мышц туловища; коррекция эмоционально волевой сфе-
ры; коррекция психических процессов; воспитание положительных качеств личности. 

 
Организация часа активных движений (динамической паузы).  

 
Динамическая пауза проводится в оздоровительных целях, причем не только в начальной 

школе, но и среди учебных коллективов 5-9 классов. 
При проведении ежедневной динамической паузы не менее 30 минут отводится на органи-

зацию двигательно- активных видов деятельности учащихся на спортплощадке учреждения, в 
спортивном зале или в рекреациях. 

В 1-м классе в I четверти динамическая пауза проводится после 3 урока, далее между уро-
ками и внеурочной деятельностью в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 ми-
нут.  

 
Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках. 

 



124 

Физкультминутки проводятся во время занятий как необходимый кратковременный отдых, 
который снимает застойные явления, вызываемый продолжительным сидением за партой. Пере-
рыв в работе необходим для органов зрения, слуха, мышц туловища (особенно спины) и мелких 
мышц кистей. Являются обязательными для всех классов. 

 
Задачи: снять психическое напряжение у учащихся путём переключения на другой вид дея-

тельности; добиться рекреативного эффекта от использования физических упражнений; возбудить 
у детей интерес к занятиям физическими упражнениями; сформировать простейшие представле-
ния о влиянии физических упражнений на самочувствие и первоначальные знания по самостоя-
тельному выполнению физических упражнений. 

 
Динамические паузы проводятся в течение 2-3 минут в момент проявления у учащихся при-

знаков утомления. 
 
Педагогами Школы составлено несколько комплексов физминуток из 3-4 упражнений. Каж-

дый комплекс включает в себя упражнения на дыхание, формирование правильной осанки, рас-
слабление и растягивание мышц, находящихся в статическом положении, упражнения, направлен-
ные на ликвидацию застойных явлений в организме. Каждое упражнение повторяется не менее 4-6 
раз. Дополнительным условием проведения физкультминуток является соблюдение воздушного 
режима.  

  
Гимнастика для пальчиков рук. 

 
 «Рука является вышедшим наружу головным мозгом» – это высказывание И. Канта прозву-

чало ещё задолго до того, как была доказана физиологическая значимость тонкой моторики. В 
настоящее время известно, что наибольшее воздействие импульсации от мышц рук на развитие 
коры головного мозга происходит только в детском возрасте, пока идёт формирование моторной 
области. Именно поэтому работа по развитию мелкой моторики имеет особое значение: 

 

 в процессе данной деятельности происходит стимуляция развития речи у детей; 

 активизируется стимуляция мыслительных  процессов; 

 происходит подготовка руки к письму; 

 осуществляется тренировка  внимания; 

 происходит координация движений. 
 
Комплекс упражнений гимнастики для пальчиков рук проводят в течение 3-5 минут. Он 

включает в себя 6-8 упражнений, выполняемых в такой последовательности: кончики пальцев, 
кисть, предплечье, плечо. По мере привыкания к комплексу в него включаются новые упражнения 
или усложняются условия выполнения уже разученных ранее упражнений. 

 
Гимнастика для глаз. 

 
Гимнастика для глаз проводится под музыку в течение 3-5 минут. Включает в себя до 5 

упражнений, включающих упражнения массажа, растираний, снятия зрительного напряжения, 
упражнений на внимание. По мере привыкания к комплексу в него включаются новые упражнения 
или усложняются условия проведения уже разученных ранее. Задачами этого комплекса являются: 
стремление способствовать оздоровительному эффекту в процессе использования предлагаемых 
упражнений; возможность предупредить зрительное (зрительно-психогенное и зрительно-
вегетативное) утомление у школьников. 

 
Организация работы спортивных секций. 

 
В Школе функционирует спортивные секции волейбола, баскетбола и футбола. Данные 

кружки посещает 60 чел. Все учащиеся делятся на 3 группы: младшая – посещают 30 чел.; средняя 
– 15 чел.; старшая – 15 чел. Каждая возрастная группа имеет свои специфические задачи.  

 
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

 
Учителями физической культуры Школы разработана система проведения спортивных ме-

роприятий во внеурочное время. Данная работа проводится в целях повышения двигательной ак-
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тивности учащихся, для вовлечения их в повседневную физкультурно-оздоровительную работу. 
Задачами данной работы является расширение двигательного опыта по средствам овладе-

ния новыми двигательными действиями и применение их в различных по сложности условиях; вос-
питание инициативности, самостоятельности, дисциплинированности, чувства ответственности и 
др.; содействие развитию психических процессов и обучение основам саморегуляции; популяриза-
ция здорового образа жизни среди детей и родителей; профилактика заболеваний учащихся. 

 
Работа в специальных группах. 

 
В школе сформированы 4 специальные мед. группы. Формирование групп производится в 

зависимости от заболеваний учащихся. В настоящее время выделены следующие группы: сомати-
чески ослабленные дети; дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; дети с психически-
ми расстройствами; дети инвалиды. С каждой мед. группой во время учебного процесса, а так же 
во внеурочное время проводится ряд мероприятий: 

 
Закаливание. 

 
Свежий воздух.  Проветривание помещений 4-5 раз в день. Во время утренней гимнастики, 

других физкультурных упражнений, а также во время сна.  
Стимулирует обмен веществ, повышает настроение и иммунитет, улучшает сон и аппетит. 
 
Солнечные ванны. Проведение уроков физкультуры осенью и весной на улице, где дети по-

лучают постепенное привыкание к солнцу. Происходит адаптация к солнечному облучению. 
  
Закаливание водой. Умывание, обтирание, полоскание горла, ножные ванны – повышается 

сопротивляемость болезням горла, поясницы стоп. 
 
Закаливание пищей. В зимнее время часто болеющие учащиеся получают фиточай. Еже-

дневно происходит витаминизация третьих блюд. 
 

Массаж. 
 
Индивидуальный массаж. Проводится как элемент утренней гигиены, для ускорения про-

буждения всего организма ото сна, предваряя утреннюю зарядку, и после гимнастических и спор-
тивных упражнений для снятия излишнего возбуждения, для восстановления равновесия и спокой-
ствия. 

 
Массаж складывается из нескольких компонентов: массаж области ушей и глаз – способ-

ствует мобилизации функции этих органов чувств, массаж затылочной области – положительное 
действие на вестибулярный аппарат, профилактически действует при головных болях. Массаж ко-
ленного сустава и стопы нормализует тонус нервной системы, способствует снятию болей в ногах, 
профилактически действует при плоскостопии. 

 
Проведение спортивных праздников и соревнований.  

 
  Цель спартакиад и соревнований – привлечь учащихся, учителей, родителей к активной 

совместной спортивной работе; выявление самого спортивного класса во всех возрастных группах.  
В спартакиаде принимают участия все классы школы. В программу спартакиад включаются 

все проводимые соревнования в течение учебного года. Победитель определяются в каждой воз-
растной группе.  

Традицией школы стало проведение первенств по футболу, волейболу и баскетболу. Дан-
ные первенства проходят среди учащихся 4-9 классов. 

 
Среди учащихся младших классов большой популярностью пользуются «Богатырские иг-

рища», Весёлые старты. 
 
Ежегодные спортивные соревнования «Ученики – учителя» стали служить пропагандой здо-

рового образа жизни. 
 
Совместная работа медицинских работников с учителями физической культуры. 
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Формы работы: 
 

 Врачебно-педагогический контроль при организации и проведении процесса физического 
воспитания. 

 Медицинский осмотр. 

 Наблюдение учащихся в процессе урока физкультуры и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. 

 Проведение физиотерапевтических процедур. 

 Профилактика травматизма. 

 Рекомендации по распределению физических нагрузок. 

 Фитотерапия. 
 

IV. Реализация дополнительных образовательных курсов и программ, направленных 
на повышение уровня знаний и практических умений учащихся в области экологической культуры и 
охраны здоровья, предусматривает: 

 внедрение в систему работы Школы дополнительных образовательных курсов, направлен-
ных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в ка-
честве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный про-
цесс; 

 организацию в учреждении кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 
праздников и т.п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

В качестве дополнительного образовательного курса используется курс «Моя экологическая 
грамотность», направленный на экологическое просвещение школьников, выработку у них правил 
общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного 
поведения в школе и дома. 

Курс включает разделы: «Как обнаружить экологическую опасность», «Экологические уроки 
прошлого», «Безопасность в школе и дома», «Экологическая безопасность в природной среде». 

Кроме того, для реализации дополнительного образовательного курса по проблемам охра-
ны здоровья учащихся используется учебно-методический комплект «Все цвета, кроме чёрного». 
Комплект включает тетради для учащихся «Учусь понимать себя», «Учусь понимать других», 
«Учусь общаться», пособия для педагогов «Организация педагогической профилактики вредных 
привычек среди воспитанников» и книгу для родителей. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 
организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные заня-
тия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экс-
курсий, организацию тематических дней здоровья. 

V. Работа с родителями (законными представителями) учащихся 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.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по про-
ведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных при-
вычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации об-
разовательного учреждения, всех педагогов. 
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Совместное проведение пропаганды здорового образа жизни в семье. 

 
В целях пропаганды здорового образа жизни организована совместная работа с родителя-

ми. На каждом совместном мероприятии присутствуют родители. 
 
В конце каждого совместного мероприятия родители получают консультации руководителей 

физического воспитания, учителей физкультуры, медицинских работников, психолога по совер-
шенствованию физического оздоровления детей, ежегодно проводятся совместные родительские 
собрания, на которых преподаватели физкультуры рассказывают о результатах физического раз-
вития первоклассников. 
 
Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

 
Работа с родителями является неотъемлемой частью физического воспитания учащихся. 
 
Цели:  
 

1. Популяризация занятий спортом и физкультурой. 
2. Развитие основных физических качеств: силу воли, выносливость и т.д. 
3. Создание единого коллектива: ученик, учитель, родитель. 
4. Пропаганда здорового образа жизни. 

 
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 
 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  
 
 

В Школе имеются информационные стенды с информацией по вопросам ЗОЖ, прак-
тические советы для родителей по правилам дорожного движения, пожарной безопасности, защи-
ты от чрезвычайных ситуаций, охране жизни и здоровья детей. 

 
 
Основные направления работы с родительской общественностью по проблемам 

формирования у учащихся здорового и безопасного образа жизни: 
 
 
 

 
Направления 

 

 
Виды деятельности 

 
Результат 

 
 

Лекционная работа Организация лекций для родителей 
по ЗОЖ, с приглашением школьных 
педагогов, медицинских работников, 
психолога, администрации школы, 
специалистов в области здоровья. 
 

На этих занятиях родители 
повышают свой теоретиче-
ский уровень. 

Применение получен-
ных на лекциях зна-
ний, их практическая 
отработка. 

Проведение мониторингов динамики 
здоровья и психофизического состо-
яния учеников (учителя, совместно с 
родителями, могут проводить заня-
тия в виде тренингов, праздников 
«Здоровья» и т.п.) 
 

Родители вместе с детьми 
включаются в школьные ме-
роприятия, идет процесс 
самосовершенствования, 
что может послужить при-
мером для детей. 
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Организация об-
щешкольных, город-
ских, районных меро-
приятий. 

В таких мероприятиях принимают 
участие представители от родитель-
ской общественности всех классов, 
либо родители детей одной возраст-
ной группы, вместе с детьми (спор-
тивные мероприятия, "Мама, папа, я 
- спортивная семья", пресс-
конференции по ЗОЖ, дискуссии…) 
Привлекается группа специалистов 
разного профиля: представители по-
жарной охраны, ГИБДД, медицины, 
наркоконтроля.  
 

Такой опыт работы помогает 
строить партнерские взаи-
моотношения с родителями 
в решении общего дела. 

Индивидуальная ра-
бота с родителями. 

Консультирование, беседы, посеще-
ние ребенка на дому, общение по 
телефону… 

Изменение сознания роди-
телей в положительную 
сторону к ЗОЖ, стимуляция 
интереса, приобщение к 
ЗОЖ. 
 

 

 

Взаимосвязь основных направлений, задач, видов и форм воспитания в рамках реализации 
Программы 

 

Направления   
формирования  

здорового 
образа жизни 

Задачи формирования  
здорового образа жизни 

Виды и формы 
здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 
ценностного 
отношения  
к здоровью и 
здоровому об-
разу жизни 

Пробуждение в детях желания 
заботиться о своем здоровье 
(формирование заинтересо-
ванного отношения к собствен-
ному здоровью). 
Обеспечение заинтересованно-
го отношения педагогов, роди-
телей к здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).  
Спортивные секции, туристические походы; 
встречи со спортсменами, тренерами (вне-
урочная, внешкольная). 
Урок  физической культуры (урочная). 
Подвижные игры (урочная, внеурочная, вне-
школьная). 
Спортивные соревнования,  игровые и тре-
нинговые программы  (внешкольная). 

Создание  
здоровьесбере-
гающей  
инфраструкту-
ры школы 

Организация качественного го-
рячего питания учащихся. 
Оснащение кабинетов (в т.ч. 
медицинского), физкультурного 
зала, спортплощадок необхо-
димым оборудованием и ин-
вентарем (медицинским, спор-
тивным, игровым). 
 

Укрепление материально-технической базы. 
Комплектование необходимого и квалифици-
рованного состава специалистов, обеспечи-
вающих оздоровительную работу с учащими-
ся  (логопеды, учителя физической культуры, 
психологи, медицинские работники). 
 

Рациональная  
организация  
образователь-
ного процесса 

Повышение эффективности 
учебного процесса, снижение 
чрезмерного функционального 
напряжения и утомления, со-
здание условий для снятия пе-
регрузки, нормального чередо-
вания труда и отдыха. 
Обеспечение возможности 
учащихся осуществлять учеб-
ную и внеучебную деятельно-

Использование методов и методик обучения, 
адекватных возрастным возможностям и 
особенностям учащихся (использование ме-
тодик, прошедших апробацию). 
 
Индивидуализация обучения (учет индивиду-
альных особенностей развития: темпа разви-
тия и темпа деятельности), работа по инди-
видуальным программам начального общего 
и основного общего образования. 
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сти  в соответствии с возраст-
ными и индивидуальными воз-
можностями. 
 

 

Организация  
физкультурно-
оздоровитель-
ной работы 

Обеспечение рациональной ор-
ганизации двигательного режи-
ма учащихся, нормального фи-
зического развития и двига-
тельной подготовленности 
учащихся, повышение адаптив-
ных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здо-
ровья учащихся и формирова-
ние культуры здоровья. 

Организация занятий по лечебной физкуль-
туре; динамических перемен, физкультмину-
ток на уроках. 
Организация работы спортивных секций и 
создание условий для их эффективного 
функционирования. 
Проведение спортивно-оздоровительных ме-
роприятий (дней спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и т.п.). 
 

Реализация до-
полнительных 
образователь-
ных программ 

Включение каждого учащегося 
в здоровьесберегающую дея-
тельность. 

Проведение дней здоровья, конкурсов, 
праздников и т.п. 
Создание общественного совета по здоро-
вьесбережению. 
 
 

Просветитель-
ская работа 
 с родителями 
(законными  
представите-
лями) 

Включение  родителей  (закон-
ных представителей) в здоро-
вьесберегающую и здоровье-
укрепляющую деятельность 
школы. 

Лекции, семинары, консультации, курсы по 
различным вопросам роста и развития ре-
бёнка, его здоровья, факторам, положитель-
но и отрицательно влияющим на здоровье 
детей. 
Приобретение для родителей  необходимой 
научно-методической литературы. 
 

 

Базовые мероприятия по реализации Программы 

 

№ 
п/п 

 

Сроки Название мероприятия Ответственные 

1. В течение 
учебного года  

Содержание помещений Школы в соответствии с 
санитарными нормами (освещение, проветривание) 
 

мед. работники, 
классные руково-
дители, воспитате-
ли, зам. директора 
по АХЧ 

2. В течение 
учебного года  

Оснащение кабинетов, физкультурного зала, спор-
тивных площадок необходимым инвентарем  

директор, зам. ди-
ректора по АХЧ 

3. В течение 
учебного года  

Организация качественного и здорового питания мед. работники, 
шеф-повар 
 

4. Август Обеспечение квалифицированного состава специа-
листов – логопеда, психолога, мед. сестер, врача-
психиатра 
 

директор, зам. ди-
ректора по КР 

5. Июль-август Оснащение мед. кабинета, изолятора, физио- каби-
нета 
 

директор, зам. ди-
ректора по АХЧ, 
мед. работники 

6. В течение 
учебного года  

Обеспечение реализации педагогами здоровьесбе-
регающих технологий 
 

зам. директора по 
КР, УВР, учителя, 
логопеды 
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7. В течение 
учебного года  

Обеспечение соблюдения учащимися гигиениче-
ских норм 
 

мед. работники. 
воспитатели 

8. В течение 
учебного года  

Профилактика вредных привычек  
 

ст. воспитатель, 
мед. работники, 
воспитатели 
 

9. В течение 
учебного года  

Использование воспитательных и коррекционно-
развивающих методик, адекватных возрастному 
физиологическому и психологическому развитию 
 

зам. директора по 
КР, УВР, учителя, 
воспитатели 
 
 

10. В течение 
учебного года  

Обеспечение индивидуализации процесса обучения 
 

зам. директора по 
УВР, учителя 
 

11. В течение 
учебного года  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание в учреждении коррекционно - разви-
вающего и здоровьесберегающего простран-
ства:  
 
1. состояние школьных зданий и общежития; 
 
2. состояние санитарно-технического оснащения; 
  
3. организация учебного процесса (продолжитель-
ность урока, учебного дня, перемен, каникул, режи-
ма учебной нагрузки); 
 
4. организация и формы физического воспитания и 
физкультурно-оздоровительной работы;  
 
5. динамика хронической и общей заболеваемости; 
6. методы и формы обучения, стимулирующие по-
знавательную деятельность; 
 
7. психологический фон занятий (благоприятный 
эмоциональный настрой); 
 
8. санитарно-гигиенические условия (проветривание 
помещений, температурное соответствие, чистота, 
световое и цветовое оформление); 
 
9. двигательный режим детей (с учетом возрастной 
динамики); 
 
10. рациональное питание (меню и режим питания); 
 
11. мед. обеспечение о оздоровительные процеду-
ры; 
 
12. антистрессовая педагогическая тактика; 
 
13. выполнение режима дня учащихся; 
 
14. рациональная организация учебной деятельно-
сти (соблюдение графика контрольных работ, опти-
мальный объем домашних заданий); 
 
15. изучение и учет индивидуально - психологиче-
ских возможностей и способностей детей; 
 

зам. директора по 
КР, УВР, АХЧ, учи-
теля, руководители 
физ. воспитанием, 
учителя физкуль-
туры, ЛФК, рук. 
спортивных секций, 
мед. работники 
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16. профилактика вредных привычек, полового  
воспитания; 
 
17. изучение и учет межличностных отношений  
между сверстниками, взаимоотношений в детском 
коллективе; 
 
18. рациональная организация двигательной актив-
ности учащихся, включающая уроки физкультуры, 
ЛФК, динамические перемены, физ. Паузы, спор-
тивно-массовую работу, работу спортивных кружков 
и секций; 
 
19. Система воспитательной работы по формиро-
ванию ценности здоровья и здорового образа жизни 
(беседы, спортивные соревнования, спорт. празд-
ники, дни здоровья); 
 
20. Профилактика психического и физического здо-
ровья; 
 

12. В течение 
учебного года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Профилактические мероприятия, направленные 
на охрану и укрепление здоровья учащихся: 
 
- профилактические мед. осмотры (доврачебный, и 
специализированный); 
 
 
 
- профилактические мероприятия по предупрежде-
нию заболеваний опорно-двигательного аппарата; 
 
- профилактические мероприятия по оздоровлению 
учащихся, перенесших острые респираторные ви-
русные инфекции; 
 
- профилактические мероприятия по предупрежде-
нию заболеваний органов зрения; 
 
- профилактические мероприятия по предупрежде-
нию заболеваний органов пищеварения, болезней 
эндокринной системы, нарушения обмена веществ 
и расстройств питания; 
 
- профилактические мероприятия по предупрежде-
нию основных стоматологических заболеваний;  
 
- иммунизация в рамках нац. календаря, профилак-
тических прививок по эпидемическим показателям;  
 
-  профилактические мероприятия по гигиеническо-
му обучению и воспитанию в рамках формирования 
здорового образа жизни:  
 

зам. директора по 
КР, мед. работники, 
воспитатели, кл. 
руководители 

13. В течение 
учебного года  

Организация медицинско – просветительной 
деятельности с контингентом учащихся, педаго-
гов, сотрудников, медицинских работников и 
родителей: 
 
 

мед. работники, 
воспитатели, кл. 
руководители 
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1. Пропаганда здорового образа жизни, проведение 
классных часов, диспутов, конференций, семинаров 
по темам:  
 
а) «Здоровье школьник», 
б) «Организация рабочего дня школьника»,  
в) «Гигиена тела, личная гигиена», 
г) «Социально-бытовые условия жизни и их роль в 
формировании здоровья», 
д) «Здоровье и будущая карьера», 
е) «Физическая активность», 
ж) «Проведение досуга», 
з) «Потребление лекарств», 
и) «Отношение к своей внешности», 
к) «Психическое здоровье», 
л) «Профилактика потребления табака», 
м) «Профилактика потребления алкоголя», 
н) «Профилактика потребления наркотиков», 
о) «Значение гигиены полости рта», 
п) «Ответственное сексуальное поведение», 
р) «Что такое быть родителем?»; 
 
2. Организация санитарных бригад, постов; 
 
3. Проведение бесед, лекций с учащимися; 
 
4. Проведение индивидуальных консультаций с 
учащимися; 
 
5. Просмотр тематических кино и видеофильмов; 
  
6. Гигиеническое обучение персонала:  
 
- лекции, беседы, индивидуальные консультации 
для учителей и технического персонала по темам:  
 
а) «Санитарные правила по устройству и содержа-
нию помещений и участка», 
б) «Личная гигиена персонала», 
в) «Важнейшие меры профилактики инфекционных 
заболеваний», 
г) «Гигиенические требования к организации пед. 
процесса», 
д) «Организация оздоровительных мероприятий 
для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья», 
е) «Личная гигиена ребенка»;  
 
- посещение мед. персоналом  уроков с последую-
щей их гигиенической оценкой и разбором с учите-
лями; 
 
- выступления мед. персонала на пед. совещаниях 
и пед. советах с анализом деятельности и текущей 
ситуации, возникающих проблем  и способов их ре-
шения; 
 
7. Лекции, беседы на родительских собрания по те-
мам:  
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- «Режим дня детей и подростков», 
- «Выбор профессии и здоровье», 
- «Половое воспитание детей и подростков», 
- «Профилактика вредных привычек», 
- «Охрана нервно-психического здоровья подрост-
ков»; 
 
8.Индивидуальные беседы и консультации для ро-
дителей; 
 
9. Разработка положения об организации деятель-
ности мед. сестры, осуществляющей мед. обеспе-
чение учащихся в Школе; 
 
10. Подготовка и размещение в мед. кабинете науч-
но-популярной литературы, памяток, рекомендаций 
родителям по данной тематике.    
 

14. Май Рефлексия деятельности. Анализ состояния про-
блемы. Утверждение текущих (на следующий учеб-
ный год) и определение перспективных направле-
ний работы. 
 

директор, зам. ди-
ректора, педагоги, 
мед. персонал 
 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности  по реализации  Программы 

В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы и необходи-
мости её коррекции в учреждении на систематической основе проводится мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны окружаю-
щей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здо-
ровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья, по-
казателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в учреждении, в том числе дорожно-транспортного 
травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт учреждения обобщён-
ных данных о сформированности у учащихся представлений об экологической культуре, 
здоровом и безопасном образе жизни. 

 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности Школы по данному направлению в региональной 
системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы учреждения со стороны органов контроля и надзо-
ра, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и учащихся, 
что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена Школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня эмпатии друг к 
другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьни-
ков, анкет для родителей (законных представителей) учащихся. 
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Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
 

Направления  
формирования  

здорового образа 
жизни 

Ценностные  
установки 

Планируемые результаты  формирования культуры 
здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование цен-
ностного отноше-
ния к здоровью и 
здоровому образу 
жизни. 

Здоровье физиче-
ское, стремление к 
здоровому образу 
жизни, здоровье 
нравственное, 
психологическое, 
нервно - психиче-
ское и социально -
психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отноше-
ние к своему здоровью, здоровью близких и окру-
жающих; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 
физическом, нравственном,  психическом и соци-
альном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 
здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представле-
ния о роли физической культуры и спорта для здо-
ровья человека, его образования, труда и творче-
ства; 

- учащиеся знают о возможном негативном влия-
нии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье. 
 

Создание здоро-
вьесберегающей 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения. 
 

Ценность здоро-
вья и здорового 
образа жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и 
помещений санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охра-
ны здоровья и охраны труда учащихся; 

  

Рациональная ор-
ганизация образо-
вательного про-
цесса. 

Отношение к здо-
ровью детей как 
главной ценности. 
Ценность рацио-
нальной организа-
ции учебной дея-
тельности. 
 

- соблюдение гигиенических норм и требований к 
организации и объёму учебной и внеучебной нагруз-
ки (выполнение домашних заданий, занятия в круж-
ках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах 
обучения. 

 

Организация физ-
культурно-
оздоровительной 
работы. 

Положительное 
отношение к дви-
гательной актив-
ности и  совер-
шенствование фи-
зического состоя-
ния. 

- полноценная  и эффективная работа с учащими-
ся всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 
секциях); 

- рациональная и соответствующая организация 
уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера на ступенях начального 
общего и основного общего образования. 

 

Реализация допол-
нительных образо-
вательных про-
грамм. 

Ценность здоро-
вья и здорового 
образа жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы обра-
зовательного учреждения программ, направленных 
на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни, в качестве отдельных образователь-
ных модулей или компонентов, включённых в учеб-
ный процесс. 

Просветительская 
работа с родите-
лями (законными 
представителями). 

Отношение к здо-
ровью детей как 
главной ценности 
семейного воспи-
тания. 

- эффективная совместная работа педагогов и 
родителей (законных представителей) по проведе-
нию спортивных соревнований, дней здоровья, за-
нятий по профилактике вредных привычек и т.п. 
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Условия сохранения здоровья детей, обучающихся в Школе 
 
 

Здоровьесберега-
ющие факторы,  усло-

вия 
 

Реализация 

Питьевой режим 
 

Установлены кулеры во всех помещениях Школы 
 
 

Освещенность Во всех помещениях школы лампы дневного света в рабочем со-
стоянии, во всех классных помещениях есть лампы над доской. 
Уровень освещенности соответствует санитарным нормам. 
 

Соответствие мебе-
ли 

Учебная мебель, соответствует санитарным нормам (ростовой 
группе)  учащихся. 
 

Современное  
компьютерное  
оборудование 

В школе достигнуто достаточное компьютерное оснащение образо-
вательного процесса, все педагоги  обеспечены доступом в сеть 
Интернет. 

 
Питание учащихся 

 
Бесплатное 3-х разовое горячее  питание: завтрак, обед и полдник 
– для учащихся не проживающих в общежитии (интернате) и 5-ти 
разовое горячее питание:  завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник и 
ужин – для воспитанников, проживающих в интернате. 
 

Проветривание Все окна школы оснащены фрамугами, проветривание осуществ-
ляется согласно режиму проветривания. 
 

Наличие зон  
двигательной  
активности 

спортивный зал, коридоры на этажах, 1 спортивно-игровая площад-
ка во дворе Школы, близкое расположение рекреационной зоны 
«Городской детский парк». 
 

Учебное расписание  Составлено с учетом шкалы трудности предметов дневной и не-
дельной умственной работоспособности учащихся. 
 
 

Дополнительное  
образование с учетом  
состояния здоровья  
и личных интересов  
ребенка 

Представлено кружками и секциями различной направленности. 

Оптимальный режим 
двигательной актив-
ности 

Ежедневная утренняя зарядка; 3 часа в неделю физкультура с 1-10 
класс; на каждом уроке физминутки, динамические перемены, про-
гулки на свежем воздухе и кружки спортивной направленности. 
 

Включение вопросов 
ЗОЖ в учебные пред-
меты  
и воспитательную  
работу 
 

Окружающий мир в 1-4 классах, биология, физкультура, классные 
часы, тематические мероприятия. 

Психологическое  
сопровождение 

Педагог-психолог ведет работу со всеми учащимися 1-10 классов, 
отдельно по запросу педагогов проводится психологическая диа-
гностика, психологическая коррекция, полипредметная диагности-
ка. 
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Мониторинги состо-
яния здоровья 

Определение уровня невротизма, оценка динамики состояния здо-
ровья по результатам анкетирования, мониторинг факторов риска 
неинфекционных и школьно-обусловленных заболеваний и травма-
тизма, мониторинг физического развития, диспансеризация, мони-
торинг заболеваемости, групп здоровья, стоматологический. 
 

 
Оценка эффективности реализации программы 

 
Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматри-
вающих выявление: динамики соматических заболеваний; сезонных заболеваний; физического со-
стояния учащихся; утомляемости учащихся; детского травматизма. 

 
В рамках школьного мониторинга проводится анкетирование родителей и учащихся по во-

просам здоровьесбережения и воспитания культуры здорового образа жизни, в том числе сформи-
рованности ценностного отношения к здоровью; изучение документации (планы воспитательной 
работы классных руководителей, разработки тематических мероприятий и др.), учет пропущенных 
уроков по болезни и др. 

 
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбе-

режения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы: на уроках в процессе обсуждения 
вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья; во внеурочной деятельности в процессе 
реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируе-
мые личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, соци-
ально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохра-
нении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья чело-
века, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо-
ровье человека. 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной дея-
тельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудни-
честве с семьей ученика.  

Чтобы проверить эффективность проделанной работы по физическому развитию детей, пе-
дагоги осуществляют диагностику уровня развития двигательных способностей у учащихся. Для 
проведения диагностики использовали методики, предложенные А.А. Дмитриевым, Б.В. Сергее-
вым. Диагностика проходит в конце каждого учебного года. 
 

Методики заключались в следующем: 
 

Учащимся предлагается выполнить четыре задания. К каждому заданию дается инструкция. 
Каждое задание оценивается отдельно у каждого учащегося, затем подсчитывался общий резуль-
тат класса по каждому из показателей и по всем предложенным показателям вместе. Данные 
средние показатели по классам суммируются, и мы получаем средний показатель уровня развития 
двигательных способностей у учащихся. 

 
Максимальное количество баллов, начисляемое, за успешное выполнение задание одним 

учащимся составляет 20 баллов (100 %). 
 

 15-20 баллов – высокий уровень двигательных способностей. 

 8-15 баллов – средний уровень двигательных способностей. 
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 1-8 баллов – низкий уровень двигательных способностей. 
 

В основу оценки полученных в ходе исследования результатов были представлены следу-
ющие показатели: 

 
 1. Скоростно-силовые способности. 
 2. Выносливость. 
 3. Гибкость. 
 4. Скоростные способности. 
 

Критерии оценки отражают правильность выполнения заданий и формулируются следую-
щим образом: 

 
Низкий уровень. 
 
Учащиеся допускают ошибки в основных элементах сложных физических упражнений. Сла-

бо контролирует выполнение движений, затрудняется в их оценке. Допускает нарушение правил в 
подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу недостаточности физической подготовленности. 
Снижен интерес к физическим упражнениям. 

  
 Средний уровень. 
 
Ученик технически правильно выполняет большинство физических упражнений, проявляет 

при этом  должные усилия, активность и интерес. Способен  оценить движения  других детей, упо-
рен в достижении своей цели и положительного результата. Самоконтроль и самооценка  непосто-
янны. Способен организовать подвижные и спортивные игры, упражнения с небольшими подгруп-
пами учеников. Может придумать и выполнить несложные физические упражнения, комбинации. 
Интерес к физическим упражнениям устойчивый. 

   
Высокий уровень. 
 
Ученик результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические 

упражнения. Самоконтроль и самооценка, постоянны. Проявляет элементы творчества, в двига-
тельной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 
упражнений и игр через движение передает своеобразие конкретного образа. Стремиться к непо-
вторимости (индивидуальности) в своих движениях. Интерес к физическим упражнениям устойчи-
вый. 

 
Полученные в ходе диагностики данные подвергаются тщательному количественному и ка-

чественному анализу, что позволяет выявить реальный уровень состояния двигательных способ-
ностей учащихся, а также наметить оптимальные пути их дальнейшего развития.  
 

Ориентировочная оценка состояния здоровья ребенка 
 
 

Для дополнительной оценки состояния здоровья школьника как резерва адаптационных 
возможностей его организма в медицинской и педагогической практике используются специальные 
подходы и методы. 

Отобранные нами пробы являются дополнительными к базовому мониторингу и применя-
ются для детализации и уточнения состояния различных систем организма ребенка. 

Они рекомендованы ведущими в данной области специалистами и не требуют 
аппаратурного оснащения; могут быть сделаны на уроках или в ходе факультативных занятий. 

 
Пробы следует проводить не ранее чем через час после приема пищи, лучше утром.  
Противопоказания: повышение температуры, обострение хронического или развитие какого-

либо острого заболевания. 
 
1. Пробы для выявления адаптационных возможностей организма 
 
Проба 1. Подсчитать частоту своего пульса в положении «сидя». Можно это сделать за 15 
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секунд и умножить результат на 4 или за 20 секунд и умножить на 3. Юноши, у которых частота 
пульса за 1 минуту меньше 55 ударов, получают 5 баллов; при частоте пульса 56-65 ударов - 4; 66-
75 ударов - 3; 76-85 ударов - 2 балла, более 85 - 1 балл. У девушек оцениваются показатели на 5 
ударов больше (меньше 60 - 5 баллов и т.д.). 

 
Проба 2. В положении «сидя» сделать спокойный выдох, затем такой же вдох, зажать двумя 

пальцами нос, закрыть рот, зафиксировать время, которое удается не дышать (но без 
перенапряжения!). Результат 60 и более секунд оценивается в 5 баллов; 50-59 секунд - 4; 40-49 
секунд - 3; 30-39 секунд - 2; 20-29 секунд - 1 балл. 

 
Проба 3. Медленно присесть на корточки и спокойно побыть в этой позе без напряжения 

около 1 минуты. Замерить частоту пульса за 15 секунд. Резко встать и вновь подсчитать пульс за 
15 секунд. Если произошло учащение пульса на 1 удар - результат 5 баллов; на 2 удара - 4; на 3 
удара - 3; на 4 удара - 2; на 5 и более ударов - 1 балл. 

 
Проба 4. Подсчитать пульс за 15 секунд в спокойном состоянии. Сделать за 30 секунд 20 

глубоких приседаний с вытягиванием рук вперед. Вставая, руки опускать. Подсчитать пульс за 10 
секунд немедленно после приседаний, прибавить к этой величине еще 2 удара. Рассчитать, на 
сколько процентов повысилось число ударов пульса: если не более чем на 25% - 5 баллов; если на 
26-40% - 4; на 41-55% - 3; на 56-70% - 2 балла; более чем на 70% - 1 балл. При необходимости 
можно делать приседания, держась за край стола. 

 
В итоге баллы суммируются. Проводится сравнительный анализ результатов и динамика 

показателей каждого школьника. 
 
 
2. Тест «Реакция сердечно-сосудистой системы на нагрузку в форме наклонов туло-

вища» 
 
В течение полутора минут надо сделать 20 наклонов с опусканием рук. Сосчитать пульс за 

10 секунд трижды: до наклонов (П1); сразу после них (П2) и через 1 минуту (П3). Затем рассчитать 
показатель, характеризующий работу сердечно-сосудистой системы по формуле: (П1 + П2 + П3 - 
33) / 10. Если полученный результат находится в пределах:  
0-0,3 - вы получаете отличную оценку; 0,31-0,6 - хорошую; 0,61-0,9 - удовлетворительную;  
0,91-1,2 - плохую; оценка более 1,2 означает, что вам следует обратиться к врачу. 

Основной интерес эти показатели представляют при отслеживании их динамики. 
 
3. Тест-анкета ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося 
 
Проводится экспертом, в качестве которого может выступать классный руководитель, 

хорошо знающий учащегося педагог или психолог. 
 
Инструкция эксперту 
 
Постарайтесь дать оценку учащемуся по приведенным ниже позициям используя 4-

балльную шкалу: 
0 - признак не выражен (отсутствует); 
1 - признак слабо выражен или проявляется изредка; 
2 - признак умеренно выражен или проявляется периодически; 
3 - признак явно выражен или проявляется постоянно. 
 
Признаки 
 
1. С детства наблюдались проявления ослабленного здоровья, болезненности. 
2. Ранее переносил тяжелые заболевания, травмы, операции. 
3. Растет в неблагополучной семье. 
4. У семьи материальные трудности. 
5. Характерно асоциальное окружение (друзья, соседи, родственники). 
6. Ведет неправильный (нездоровый) образ жизни. 
7. Ведет малоподвижный образ жизни (недостаток физической активности). 
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8. Отличается низким интеллектуальным уровнем. 
9. Отличается низким культурным уровнем, узким кругом интересов. 
10. Характерна несформированность гигиенических навыков. 
11. Беззаботен, отличается безответственностью. 
12. Проявляет астенические черты характера, слабую волю. 
13. Не проявляет интереса к укреплению своего здоровья. 
14. Отличается низкой поисковой активностью, безынициативен. 
15. Имеет повышенно возбудимую нервную систему, подвержен стрессам. 
16. Отличается плохими взаимоотношениями с учителями. 
17. Характерна повышенная утомляемость. 
18. Употребляет (употреблял в прошлом) одурманивающие вещества. 
19. Курит. 
20. Предъявляет частые жалобы на здоровье. 
 
Интерпретация результатов  
 
Благополучными можно считать показатели в пределах 20-25 баллов. Показатели более 40 

баллов являются основанием для отнесения школьника к группе риска. Целесообразен также 
сравнительный анализ показателей учащихся одного класса с выделением в этом классе группы 
неблагополучных учащихся, а также сравнение показателей разных классов. 

 
 
4. Тест-анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения 
 
Целесообразно, чтобы данный тест был проведен родителями школьника. 
 
Инструкция эксперту 
 
Постарайтесь дать оценку ребенку по приведенным ниже позициям используя 4-балльную 

шкалу: 
0 - признак не выражен (отсутствует); 
1 - признак слабо выражен или проявляется изредка; 
2 - признак умеренно выражен или проявляется периодически; 
3 - признак явно выражен или проявляется постоянно. 
 
Признаки 
 
1. Много читает. 
2. Нередко читает при плохом освещении или лежа. 
3. Больше часа (получаса для младших школьников) в день проводит за компьютером. 
4. Больше двух часов (1 часа для младших школьников) в день проводит у телевизора. 
5. Читает, пишет «уткнувшись носом» в текст. 
6. У родителей плохое зрение (носят очки). 
7. Неправильно питается (недостаток витамина «А»). 
8. Имеется тенденция повышенного артериального и/или внутричерепного давления. 
9. Беспечно относится к гигиене зрения, не следит за утомлением глаз. 
10. Имеет выраженные черты инертности, медлительности, флегматичности. 
 
 
5. Тест-анкета для ориентировочной оценки риска сколиоза и других нарушений осан-

ки 
 
Инструкция та же, что и в предыдущей тест-анкете. 
 
Признаки 
 
1. Имеет привычку сидеть, лежать в неправильных позах. 
2. Носит сумки, портфель в одной руке. 
3. Имеет привычку сутулиться. 
4. Проявляет недостаточную двигательную активность. 
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5. Не занимается оздоровительной гимнастикой (физзарядка, участие в спортивных 
секциях, плавание). 

6. Занимается тяжелой атлетикой (поднятием тяжестей). 
7. Неправильно или нерегулярно питается. 
8. Имеет астеническое, диспропорциональное телосложение. 
9. Беспечно, беззаботно относится к своему здоровью, своей внешности. 
10. Имеет выраженные черты инертности, медлительности, флегматичности. 
 
 
Интерпретация результатов по двум тест-анкетам: благополучный показатель по 

каждой из анкет - до 10 баллов, при показателе более 20 баллов учащийся должен быть отнесен в 
группу риска. 

 
 
6. Тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья 
 
Тест-анкета заполняется каждым школьником самостоятельно. Приводится форма тест-

анкеты для юношей (мальчиков). Из тест-анкеты для девушек (девочек) исключается вопрос 6. 
На вопросы № 1-10 предполагается отвечать «да» или «нет»; вопросы № 11-15 

предусматривают выбор одного из предложенных вариантов ответов. 
 
 
Вопросы 
 
1. Я часто сижу сгорбившись или лежу с искривленной спиной. 
2. Я ношу портфель, сумку (часто тяжелую), а не ранец. 
3. У меня есть привычка сутулиться. 
4. Я чувствую, что мало (недостаточно) двигаюсь. 
5. Я не занимаюсь оздоровительной гимнастикой (физзарядка, участие в спортивных 

секциях, плавание). 
6. Я занимаюсь тяжелой атлетикой (поднятием тяжестей). 
7. Я питаюсь нерегулярно, «кое-как». 
8. Нередко я читаю при плохом освещении лежа. 
9. Я не забочусь о своем здоровье. 
10. Бывает, я курю. 
11. Помогает ли тебе школа заботиться о своем здоровье? 
  
а) да; 
б) нет; 
в) затрудняюсь ответить. 
 
12. Помогли ли тебе занятия в школе создать дома полезный для здоровья образ жизни? 
  
а) да; 
б) нет; 
в) затрудняюсь ответить. 
 
13. Какие наиболее типичные для тебя состояния на уроках? 
 
а) безразличие; 
б) заинтересованность; 
в) усталость, утомление; 
г) сосредоточенность; 
д) волнение, беспокойство; 
е) что-то другое. 
 
14. Как, по твоему мнению, влияют учителя на твое здоровье? 
  
а) заботятся о моем здоровье; 
б) наносят здоровью вред методами своего преподавания; 
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в) подают хороший пример; 
г) подают плохой пример; 
д) учат, как беречь здоровье; 
е) им безразлично мое здоровье. 
 
15. Как обстановка в школе влияет, по твоему мнению, на твое здоровье? 
  
а) не оказывает заметного влияния; 
б) влияет плохо; 
в) влияет хорошо; 
г) затрудняюсь ответить. 
 
Обработка результатов 
 
По вопросам 1-10 по одному баллу начисляется за каждый положительный ответ. По 

вопросам 11-12 балл начисляется за ответ «б». По вопросу 13 балл начисляется за ответы «а», 
«в», «д». По вопросу 14 балл начисляется за ответы «б», «г», «е». По вопросу 15 балл начисляется 
за ответы «б», «г». Затем полученные баллы суммируются. 

 
Интерпретация результатов 
 
Благополучным считается результат, составляющий не более 6 баллов. «Зона риска» - 

более 12 баллов. 
 
Оценка психологического здоровья учащихся 
Для оценки успешности работы школы в сфере охраны здоровья могут использоваться 

критерии психологического здоровья школьников. К ним относятся распространенность 
астеноневротических, дискомфортных (дезадаптационных) состояний, уровни напряженности, 
тревожности, дистресса и другие показатели, отражающие сниженный уровень психологической 
адаптации учащихся. Ниже приводятся несколько инструментов для осуществления такой оценки, 
которые могут быть проведены педагогами или психологами. 

 
7. Анкета «Оценка напряженности» 
 
Анкета может быть использована для оценки уровня напряженности учащихся старших 

классов. Школьникам раздаются листы с вопросами, а ответы они записывают на специальном 
бланке. Вопросы могут быть зачитаны вслух проводящим анкетирование психологом. 
Нежелательно, чтобы анкету проводил учитель данного класса. 

Возможны 3 варианта ответов на каждый вопрос: «да», «нет», «не знаю». 
 
Вопросы 
 
1. У меня редко бывают головные боли после длительной и напряженной деятельности. 
2. Меня ничто не может вывести из хорошего расположения духа. 
3. Невыполненные задания или неудачи на контрольных работах меня не сильно волнуют. 
4. Я не волнуюсь и не испытываю сильного сердцебиения перед контрольной работой или 

устным ответом, даже если я не уверен в своих силах. 
5. Я захожу в класс, где принимают зачет или экзамен, в числе первых и не задумываюсь 

над выбором билета. 
6. Мне не требуется времени на обдумывание дополнительного вопроса, заданного 

учителем после моего ответа. 
7. Насмешки одноклассников не портят мое настроение. 
8. Во время экзаменов я сплю спокойно, во сне меня не преследуют экзаменационные 

мотивы. 
9. В коллективе я чувствую себя легко и непринужденно. 
10. Мне легко организовать свой рабочий день; я всегда успеваю сделать то, что 

спланировал. 
11. Мне трудно удается сосредоточить внимание на уроке. 
12. Отступление преподавателя от основной темы занятий сильно отвлекает меня. 
13. Меня постоянно тревожат мысли о предстоящей контрольной работе или экзамене. 
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14. Порой мне кажется, что мои знания по тому или иному предмету ничтожны. 
15. Отчаявшись выполнить какое-либо задание, я обычно «опускаю руки». 
16. Я не успеваю усваивать учебный материал, и это вызывает чувство неуверенности в 

себе. 
17. Я болезненно реагирую на критические замечания учителя. 
18. Неожиданный вопрос учителя чаще всего приводит меня в замешательство. 
19. Меня сильно беспокоит мое положение в классе. 
20. Я безвольный человек, и это отражается на моей успеваемости. 
21. Я с трудом сосредоточиваюсь на каком-либо задании или работе, и это раздражает 

меня. 
22. Несмотря на уверенность в своих знаниях, я испытываю страх перед контрольной 

работой, зачетом и экзаменом. 
23. Порой мне кажется, что я не смогу усвоить всего учебного материала. 
24. Во время ответа меня смущает необходимость отвечать перед классом. 
25. Возможные неудачи в учебе тревожат меня. 
26. Во время выступления или ответа я от волнения могу начать заикаться. 
27. Мое состояние во многом зависит от успешного выполнения учебных заданий. 
28. Я часто ссорюсь с товарищами по классу из-за пустяков и потом сожалею об этом. 
29. Микроклимат в классе очень влияет на мое состояние. 
30. После спора или ссоры я долго не могу успокоиться. 
 
 
Обработка результатов 
 
За каждый из ответов «нет» на вопросы 1-10 и ответов «да» на вопросы 11-30 начисляется 

по одному баллу, за каждый ответ «не знаю» дается половина балла. Затем все баллы 
суммируются. 

 
Интерпретация результатов: 
 

 до 12 баллов - относительное благополучие; 

 12-19 баллов - зона риска, необходимы дополнительные исследования, желательна кон-
сультация специалиста; 

 20 и более баллов - неблагополучие (повышенный уровень напряженности) необходима 
консультация специалиста. 

 Наряду с оценкой напряженности важным показателем психологического здоровья школь-
ников является уровень тревожности. Для его оценки могут быть использованы шкала тре-
вожности Сирса и методика оценки школьных ситуаций Кондаша. 
 
8. Шкала тревожности Сирса 
 
Оценку в качестве эксперта проводит учитель или знающий данного учащегося психолог. 
 
Инструкция эксперту 
 
Оцените каждое утверждение одним из следующих баллов: 0 - признак отсутствует; 1 - 

признак слабо выражен; 2 - признак достаточно выражен; 3 - признак резко выражен. 
 
Утверждения 
 
1. Обычно напряжен, скован. 
2. Часто грызет ногти. 
3. Легко пугается. 
4. Плаксив. 
5. Очень ко всему чувствителен. 
6. Часто бывает агрессивным. 
7. Обидчив. 
8. Нетерпелив, не может ждать. 
9. Легко краснеет или бледнеет. 
10. Испытывает трудности с сосредоточением. 
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11. Суетлив. 
12. Потеют руки. 
13. При неожиданном задании с трудом включается в работу. 
14. С трудом регулирует громкость голоса при ответе. 
 
Оценка результата: 
 
до 20 баллов - низкий уровень тревожности; 
20-30 баллов - средний уровень тревожности; 
более 30 баллов - высокий уровень тревожности. 
 
Примечание: сумма менее 4 баллов диагностируется как сомнительная достоверность 

результата. 
 
 
9. Методика самооценки школьных ситуаций Кондаша 
 
Предназначена для учащихся 7-го и более старших классов. 
 
Инструкция учащемуся 
 
Оцени, пожалуйста, каждую ситуацию в баллах в зависимости от того, насколько она может 

вызвать у тебя тревогу: 
0 - ситуация не волнует; 
1 - ситуация волнует незначительно; 
2 - ситуация достаточно волнует; 
3 - ситуация очень сильно волнует. 
 
Ситуации 
 
1. Ответ у доски. 
2. Разговор с директором (завучем) школы. 
3. Учитель решает, кого спросить. 
4. Тебя критикуют и в чем-то упрекают взрослые. 
5. Выполнение контрольной работы. 
6. Учитель называет оценки за контрольную работу. 
7. Ожидание родителей с родительского собрания. 
8. Сдача экзамена. 
9. Участие в соревнованиях, конкурсах. 
10. Непонимание объяснений учителя. 
11. Неожиданный вопрос учителя. 
12. Не получается домашнее задание. 
13. Принятие важного, ответственного решения. 
14. Тебя критикуют товарищи, одноклассники. 
 
Оценка результата: 
 

 до 20 баллов - низкий уровень тревожности; 
 20-30 баллов - средний уровень тревожности; 
 более 30 баллов - высокий уровень тревожности. 

 
Примечание: сумма менее 6 баллов диагностируется как сомнительная достоверность 

результата. 
 
10. Карты наблюдений за состоянием и поведением школьников, обучающихся по 

программам начального общего образования 
 
Формы таких карт разработаны в Центре образования и здоровья РАО для участников 

эксперимента по модернизации образования. Они заполняются родителями и учителями. 
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А) Карта наблюдения за состоянием ребенка 
 
Эта карта заполняется родителями. Она позволяет выявить отклонения в 

психофизиологическом состоянии ребенка и определить «пограничные» нарушения здоровья по 
поведенческим реакциям. Перед тем как дать карту для заполнения родителям, необходимо 
объяснить им, что карта заполняется по результатам наблюдения за ребенком в течение недели. 

 
- Дата 
- Фамилия, имя ребенка  
- № школы и класс  
- Возраст ребенка  

 
Критерии оценки: 0 - симптомы отсутствуют; 1 - слабо выражены, отмечаются изредка; 2 - 

умеренно выражены, наблюдаются периодически; 3 - ярко выражены, наблюдаются практически 
постоянно. 
 

Показатели состояния 
 

0 1 2 3 

1 2 3 4 5 

1. Ребенок под разными предлогами неохотно идет в школу (не 
выспался; плохое общее самочувствие; болит живот, голова, 
горло и т.п.). 

 

    

2. Долго собирается в школу, постоянно забывает необходимые 
вещи, не помнит расписания уроков, требует постоянного кон-
троля родителей. 

 

    

3. Возвращается из школы вялый, сонливый или, наоборот, чрез-
мерно возбужденный, раздражительный, агрессивный. 

 

    

4. Наблюдаются частые жалобы на усталость, головные боли, го-
ловокружение, боли в животе, тошноту. 

 

    

5. К вечеру чрезмерно возбужден, отказывается ложиться в по-
стель, долго не может уснуть. 

 

    

6. Сон беспокойный, с неприятными сновидениями, страхами. В 
течение ночи часто просыпается, вскрикивает, «крутится» (мо-
жет проснуться с ногами на подушке), зовет родителей. 

 

    

7. Отмечаются такие нарушения, как неконтролируемые подерги-
вания век, различных групп мышц (лица, шеи, плеч и т.п.), заи-
кание, разного рода страхи (боязнь темноты, одиночества, за-
мкнутого пространства и др.) или навязчивости, «вредные при-
вычки» (обкусывание ногтей, сосание пальца, «шмыгание» но-
сом и т.п.). 

 

    

8. В домашних условиях характерны постоянная возбужденность, 
неспособность организовать свою деятельность, бесцельная 
беготня, эмоциональная неустойчивость, постоянные капризы, 
споры, упрямство, неадекватные реакции на различные быто-
вые ситуации (приход гостей, посещение общественных меро-
приятий, праздники). 

    

9. Очень болезненно или, наоборот, безразлично относится к 
школьным оценкам, постоянно их обсуждает, жалуется на не-
справедливое отношение учителя. 
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10. Отказывается от приготовления домашних заданий, «торгует-
ся», ставит массу условий. Долго не может организовать себя, 
постоянно отвлекается, в связи с чем на приготовление домаш-
них заданий уходит несколько часов. Не помнит, что задали на 
дом и какие завтра уроки. Самостоятельно работать не может, 
требует постоянного контроля за своей деятельностью. 

    

 
Суммарный балл 
 

    

 
Интерпретация результатов 
 
Если суммарный балл находится в пределах 0-15 - состояние ребенка не вызывает тревоги, 

он справляется с учебной нагрузкой, нет перенапряжения. Если суммарный балл - 15-20, то 
следует обратить внимание на режим дня, проанализировать дополнительные нагрузки, выявить 
трудности, которые возникают. Если суммарный балл составляет больше 20, то это 
свидетельствует о значительном напряжении, нарушении адаптации и ухудшении состояния 
психического здоровья. 

После сбора карт у родителей целесообразно составить сводную таблицу по классу. 
 
Б) Карта наблюдения за поведением ребенка в школе 
 
Эта карта заполняется учителем. Она позволяет выявить отклонения в состоянии 

учащегося, свидетельствующие о недостаточной его адаптации к школе и значительном 
напряжении. 

 
- Дата  
- Фамилия, имя ребенка  
- № школы и класс  
- Возраст ребенка  

 
 

Поведение учащегося 
 

0 1 2 3 

1 2 3 4 5 

1. Беспокойный, неусидчивый, расторможенный, нарушает дисци-
плину, делает замечания другим детям, перебивает учителя и не 
реагирует на его замечания, часто переспрашивает. 

 

    

2. У школьника быстро нарастает утомление, истощение; он стано-
вится вялым, рассеянным, невнимательным, безразличным, ло-
жится на парту, «не слышит» инструкцию учителя. 

 

    

3. На низкие оценки реагирует плачем, истерикой, отказом от рабо-
ты, может вступить в спор с учителем. 

 

    

4. На контрольных работах (или перед ней) чрезмерно тревожен, 
не уверен в своих силах, беспокоен, руки становятся холодными 
и потными. В процессе выполнения работы не понимает зада-
ния, задает много вопросов, делает простые ошибки в заданиях. 

 

    

5. В процессе урока не может сконцентрироваться на задании, не 
понимает и не может выполнить инструкцию, не «удерживает» 
ее или быстро забывает, постоянно отвлекается, требует допол-
нительного контроля учителя, более детального объяснения. 
При выполнении задания задает много вопросов. 
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6. На переменах становится особенно агрессивным, драчливым, 
неуправляемым, не реагирует на замечания взрослых, «не слы-
шит» их (надо повторить замечание несколько раз или держать 
его за руку). 

 
 

    

7. Приходит в школу неподготовленным, постоянно все забывает 
(учебники, тетради, пенал, альбом, ручки, карандаши и т.п.). 

 

    

 
Суммарный балл 
 

    

 
Критерии оценки: 0 - симптомы отсутствуют; 1 - слабо выражены, отмечаются изредка; 2 - 

умеренно выражены, наблюдаются периодически; 3 - ярко выражены, наблюдаются практически 
постоянно. 

 
 
Интерпретация результатов 
 
Сумма баллов до 7 свидетельствует о том, что состояние ребенка не вызывает тревоги. 

При суммарном балле от 7 до 14 следует обратить внимание на проблемы ребенка, 
проанализировать режим его работы, нагрузку, трудности. При суммарном балле от 14 до 21 
необходимо обратить внимание на состояние здоровья школьника; нормализовать режим, 
возможно, используя вариант щадящего режима; снять дополнительные нагрузки; детально 
проанализировать все проблемы ребенка вместе с родителями, психологом, школьным врачом и 
разработать программу помощи ребенку. 

При неоднократном заполнении карт в течение учебного года их данные сопоставляются как 
в отношении каждого ребенка, так и по обобщенным показателям класса, например по количеству 
детей, имеющих суммарные баллы до 14, от 14 до 21, более 21 балла. 

 
11. Карты наблюдений за состоянием и поведением школьников, обучающихся по 

программам основного и среднего общего образования 
 
А) Тест-анкета «Изменения  в образе жизни и состоянии здоровья учащегося» 
Методика выполняется педагогами, способными выступить в роли эксперта по оценке 

образа жизни и состояния здоровья учащегося (классным руководителем, учителем, который 
хорошо знает ученика, социальным педагогом, педагогом-психологом), а также родителями 
школьника. Каждый эксперт отвечает только на те вопросы, по которым располагает достаточными 
сведениями. По каждой из позиций необходимо получить не менее трех оценок, иначе она 
исключается из общего подсчета ввиду недостоверности. 

Итоговый балл вычисляется как среднее арифметическое оценок экспертов. Целесообразно 
периодически проводить тест-анкету для того, чтобы иметь информацию для анализа динамики 
изменений в образе жизни и здоровья школьника. 

 
Инструкция для экспертов 
 
Выберите позиции, по которым вы можете оценить данного учащегося. Оценивание следует 

проводить по 11-балльной шкале: от -5 - максимально негативные для здоровья учащегося 
изменения до +5 - максимально положительные для здоровья изменения; 0 баллов - отсутствие 
изменений. 

 
Вопросы 
 
1) Как изменилось состояние здоровья учащегося за оцениваемый период? 
2) Как изменилось отношение к своему здоровью у школьника за оцениваемый период? 
3) Как изменился образ жизни учащегося: режим дня, физическая активность, характер 

питания? 
4) Как изменились ситуация в семье школьника, его окружение? 
5) Как изменилось материальное положение семьи учащегося? 
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6) Как изменились черты характера и поведение ученика? 
7) Как изменился интерес школьника к учебе, мотивация к учебной деятельности? 
8) Какова тенденция изменений во внешнем облике учащегося? 
9) Как изменилась утомляемость школьника (по выраженности, скорости наступления, 

частоте)? (-5 - усиление утомляемости; +5 - ослабление утомляемости). 
10) Как изменились у учащегося проявления стресса, фрустрации (по силе, выраженности, 

частоте)? (-5 - усиление стресса; +5 - ослабление стресса). 
11) Как изменилось превалирующее настроение школьника? (-5 - ухудшение настроения; 

+5 - улучшение). 
12) Чаще или реже учащийся стал жаловаться на свое здоровье? (-5 - чаще; +5 - реже). 
13) Какова динамика вредных привычек школьника (включая употребление 

одурманивающих веществ)? 
14) Как изменились контакты школы с родителями учащегося по вопросам укрепления его 

здоровья? 
 
Б) Комплексная анонимная анкета школьника старшеклассника 
 
Разработана специалистами Центра медико-психологических проблем образования Ака-

демии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
 
Инструкция 
 
Дорогой друг! От того, какими будут российские школы, во многом зависит, какой будет 

жизнь в нашей стране через несколько лет. А помочь сделать школу лучше, занятия интереснее 
могут не только учителя и директор школы, но и каждый школьник. Поэтому мы надеемся на твою 
помощь в этой работе. 

С этой целью мы подготовили небольшую анкету, которую и просим тебя заполнить. 
Указывать свое имя не надо - анкета анонимная, никто из учителей не будет знакомиться с 
бланками ответов. Важен обобщенный результат по нашей школе. 

Для ответа на вопрос в одних случаях надо выбрать предложенный вариант ответа, в 
других - кратко ответить своими словами. Просим быть искренними - ведь анкета анонимная, а 
интересы у нас общие. 

 
Вопросы 
 
1. Уроки по каким предметам тебе нравятся больше всего? (Выбери не более трех пред-

метов). 
2. Почему тебе нравятся именно эти предметы? (Постарайся ответить кратко). 
3. Если бы ты приехал(а) из другого города, то поступил(а) бы в ту же школу, в которой 

учишься сейчас, или в какую-либо другую? (Постарайся ответить кратко). 
4. Испытываешь ли ты чувство усталости на уроках в школе? 
а) да, всегда; 
б) да, достаточно часто; 
в) когда как; 
г) редко; 
д) нет, я совсем не устаю. 
 
5. Какие уроки чаще (или всегда) вызывают у тебя ощущение усталости? 
6. Какие дни недели в этом учебном году показались тебе самыми тяжелыми по учебной 

нагрузке? 
7. Устаешь ли ты обычно к концу недели? 
а) да, всегда; 
б) часто; 
в) когда как; 
г) редко; 
д) никогда. 
 
8. Возвращаясь домой после школы, чувствуешь ли ты себя обычно уставшим? 
а) да, всегда; 
б) часто; 
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в) когда как; 
г) редко; 
д) никогда. 
 
9. Какое эмоциональное состояние преобладает у тебя в школе? 
а) радостное; 
б) сосредоточенное; 
в) безразличное; 
г) раздраженное; 
д) угнетенное; 
е) какое-то другое (назови). 
 
10. Какие уроки тебе нравятся, поскольку привлекают стиль и методы преподавания 

учителя? 
11. Какие уроки тебе не нравятся, поскольку не устраивают стиль и методы преподавания 

учителя? 
12. Уроки по каким предметам ты исключил(а) бы из расписания или сократил(а) по 

количеству? Рядом с названием предмета укажи, почему: 
а) слишком трудные; 
б) мне не пригодятся; 
в) неинтересные; 
г) не нравится, как их преподают; 
д) что-то иное (укажи). 
 
13. Возникают ли у тебя на уроках состояния сильного стресса? 
а) да, часто; 
б) иногда; 
в) редко; 
г) нет, не возникают. 
 
14. Бываешь ли ты расстроен(а) несправедливым отношением учителя? 
а) да, часто; 
б) иногда; 
в) редко; 
г) нет, никогда. 
 
15. Переживаешь ли ты в школе состояния радости, и если да, то когда? 
а) часто, почти каждый день; 
б) только на переменах; 
в) только на уроках; 
г) бывает, но редко; 
д) нет, не переживаю. 
 
16. Хотел(а) бы ты работать в своей школе? 
а) да; 
б) скорее да, чем нет; 
в) скорее нет, чем да; 
г) нет. 
 
17. Сколько времени в среднем тебе приходится ежедневно тратить на выполнение 

домашнего задания? 
а) более 4-х часов ежедневно; 
б) 3-4 часа каждый день; 
в) около 1-2 часов ежедневно; 
г) каждый день по-разному; 
д) что-то иное. 
 
18. Остается ли у тебя время на отдых после уроков и выполнения домашнего задания? 
а) да, остается; 
б) когда как; 
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в) почти не остается; 
г) не остается. 
 
19. Как ты оцениваешь состояние своего здоровья? 
а) отличное; 
б) хорошее; 
в) удовлетворительное; 
г) плохое. 
 
20. Как, по твоему мнению, влияет школа на здоровье учащихся? 
а) хорошо влияет; 
б) почти не влияет; 
в) плохо влияет; 
г) не знаю. 
 
21. Помогает лично тебе школа заботиться о своем здоровье? 
а) да; 
б) скорее да, чем нет; 
в) скорее нет, чем да; 
г) нет. 
 
22. Как ты оцениваешь состояние здоровья большинства своих учителей? 
а) отличное; 
б) хорошее; 
в) удовлетворительное; 
г) плохое; 
д) не знаю. 

 
 

2.2.5. Программа внеурочной деятельности 

 

1.     Нормативно-правовая и документальная основа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния. 

 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении воспи-
тательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ. 

 Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных объедине-
ний в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16). 

 
2.   Пояснительная записка 

     
 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается 
сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворе-
ния потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и обществен-
но полезной деятельности. В настоящее время  в связи с переходом на новые стандарты второго 
поколения  происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

    Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионально-
го самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе ми-
ровой и отечественной культур. 

     Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уро-
ке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 
продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 
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свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортив-
ной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определён-
ном аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

          Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 
общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 
общества являются:  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового са-
мосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 
социализации в обществе. 

   Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной 
из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сего-
дня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 
потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 
полезной деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности представ-
ляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познава-
тельные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 
личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее про-
дуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направле-
ны на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Заня-
тия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 
КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпи-
ад, 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 спо-
собности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духов-
ном развитии подростков. 

  Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 
ощутить свою уникальность и востребованность. 

  Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и педаго-
гами учреждений дополнительного образования. 

   Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 
допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. 

   В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 
определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 
основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество 
в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном 
счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни.  

            Воспитательная система школы требует от  педагогического коллектива максимального 
содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой 
мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чув-
ством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответствен-
ность за свои поступки. 

   Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.    
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3.   Цель внеурочной деятельности: 

   Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социально-
го опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 
учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности 
в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив.  

Задачи  внеурочной деятельности: 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно 

 с общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

 Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

 сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

 и настойчивости в достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа 
жизни.  

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

 программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в шко-
ле. 

 Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

 Организация информационной поддержки учащихся. 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 
 

4.   Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции Школы.  

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки. 

 Месторасположение Школы (центр города). 

 

5.   Направления реализации программы 

 
1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 
2. учащимися свободного времени. 
3. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы вре-

мя организационно-управленческих мероприятий. 
4. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от          

учёбы время. 
5. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 
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6. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 
7. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 
8. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по  направлениям: 

 

а. Спортивно-оздоровительное: 

 Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, лыжам, лёгкой ат-
летике и спортивной подготовке; 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 
внутришкольных спортивных соревнований; 

 Проведение бесед по охране здоровья; 

 Применение на уроках  игровых моментов, физ. минуток; 

 Участие в районных и городских спортивных соревнованиях; 

 Ведение факультативов «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании». 

 

б. Общекультурное направление 

 Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и творче-
ских работ учащихся; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре по-
ведения и речи; 

 Работа ИЗО- студии, театральной студии, танцевального кружка; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне Школы, 
города, области. 

 

 в. Общеинтеллектуальное направление: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.; 

 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне Школы, города, области; 

 Разработка проектов к урокам. 

 

г. Духовно-нравственное направление: 

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

 Выставки рисунков; 

 Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, туляков; 

 Встречи с участниками «горячих точек»; 

 Тематические классные часы; 

 Подготовка к участию в социальной программе «Учимся жить вместе»; 

 Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда; 

 Конкурсы рисунков; 

 Фестивали патриотической песни; 

 Написание летописи родного края. 

 

д. Социальная деятельность: 

 Проведение субботников; 

 Работа на пришкольном участке; 

 Разведение комнатных цветов; 
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 Акции «Спаси дерево», «Помоги птицам»; 

 Акция «Тёплый дом». 

  

6. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

  

7. Содержание воспитательной деятельности 

    Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала ос-
новных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную, 
соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направленную 
на формирование у детей: 

1) гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

2) социальной активности; 

3) представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

4) приобщение к системе культурных ценностей; 

5) трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 
профессионализму, конкурентоспособности; 

6) экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 
собственному здоровью; 

7) эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 
потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

8) организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой 
и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 
навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

9) навыков здорового образа жизни. 

 

Для реализации в Школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

1)      игровая деятельность; 

2)      познавательная деятельность; 

3)      проблемно-ценностное общение; 

4)      досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5)      художественное творчество; 

6)      социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 
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7)      трудовая (производственная) деятельность; 

8)      спортивно-оздоровительная деятельность; 

9)      туристско-краеведческая деятельность. 

 

8. Методы и средства внеурочной деятельности   

это методы и средства воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой внеуроч-
ной деятельности: 

1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 
вопросу, 

2)  упражнение, 

3) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

4)  игры в различных вариантах, 

5)   составление плана  и т.д. 

 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное обще-
ственное мнение о Школе. Сложившаяся система работы с жителями города происходит в тесном 
сотрудничестве и с социальными партнёрами Школы. Именно на ранней ступени следует обращать 
внимание детей на различные аспекты человеческой жизни, формировать такие чувства как мило-
сердие, сострадание, умение понять и принять и др. Эти факторы развития компетентности уча-
щихся. 

9. Формы оценки результатов. 
            

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования в Школе разработана система оценки, ориентированная на выяв-
ление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки вы-
пускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредмет-
ных 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 систем-
но-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 персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающих-
ся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 
образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представле-
нию их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динами-
ку индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  та-
ких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоан-
ализ, самооценка, наблюдения и др.; 
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 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализа-
ции  образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измере-
ний.   

 

10.  Тематическое планирование внеурочной деятельности 

      Основой для современной организации воспитательной работы с детьми младшего школьного 
возраста является сама цель обучения и воспитания – общее развитие ребёнка, где важным фак-
тором воспитания является освоение учениками системы общечеловеческих ценностей: Земля – 
планета, человек и его здоровье, труд, образование и культура (на основе принципа деятельност-
ного подхода к воспитанию). 

     Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях всесторонне-
го воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей происходит в 
любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 
свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников 
должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный по-
тенциал, высокий уровень самосознания дисциплины, способности сделать правильный нрав-
ственный выбор.  

     Главная задача классного руководителя - так организовать жизнь детского коллектива, чтобы 
уч-ся добровольно, с большим желанием участвовали в разнообразных делах класса, учились 
быть самостоятельными, умели оценивать свои возможности и постоянно стремились к познанию 
самих себя. Для решения этой задачи в план воспитательной работы включены особенности фи-
зиологии, народные традиции, школьный уклад, игровые моменты,  инсценировки, праздники… 

     Содержание деятельности уч-ся начальных классов  во внеурочное время - это, прежде всего, 
единство игровой и познавательной деятельности. Именно в игре, насыщенной ярким познава-
тельным материалом, дети развиваются в интеллектуальном плане, проявляют себя эмоциональ-
но. 

     Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных викторин и кон-
курсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей навыков общения и совмест-
ной деятельности, проявлению их личностных качеств. 

Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является привлечение родителей 
для проведения различных мероприятий и их непосредственного участия в них. Это обусловливает 
слаженную работу детского коллектива и скрепляет союз «Семья- школа».     

    Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования в 
школе созданы необходимые условия. Вся система работы школы по данному направлению при-
звана предоставить возможность: 

 

1. свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвеча-
ют их внутренним потребностям; 

2. помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реали-
зовать и развить свои таланты, способности; 

3. стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность 
за свой выбор; 

4. быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимаю-
щим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 
принимающим экологическую культуру. 

 
В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, умеющие организо-
вывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельно преодолевать 
трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание: 
 

 на регуляции социального поведения ребёнка; 
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 привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;                   

 сохранение положительного отношения к школе и учению; 

 воспитание здорового образа жизни; 

 интегрирование усилий учителя и родителей; 

 привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

 

Цели внеурочной деятельности: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей;  

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 
   отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  

 формирование желания и умения учиться; 

 освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира, и опыта его применения и  преобразования в условиях решения 
жизненных задач. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Формирование у учащихся начальных классов умения ориентироваться в новой социальной 
среде.  

2. Формирование положительной «Я – концепции».  

3. Формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать.  

4. Развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности.  

5. Воспитание духовно–нравственных качеств личности.  

6. Развитие навыков рефлексивных действий.  

 

 11. Прогнозируемые результаты  

 Выполнение «социального заказа» и формирование/развитие в детях: 

1. готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному), 

2. готовности к дальнейшему образованию, 

3. сформированности естественно-научного и социально- философского мировоззрения, 

4. сформированности общей культуры, 

5. сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

6. сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной 
жизни, 

7. сохранения здоровья, т.е. оптимального развития  каждого ребенка на основе педагогиче-
ской поддержки его индивидуальности (возраста, способностей,  интересов, склонностей, 
развития) в условиях специально организованной деятельности. 
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Планируемые личностные результаты 

 
Самоопределение:  

 
  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый об-
раз жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства со-
причастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое сле-
дование в поведении социальным нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 
  

Смыслообразование:  
 

 мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

 целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
  

Нравственно-этическая ориентация:  
 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить вы-
ходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзыв-
чивость; 

 гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества. 
  

12. Ожидаемые результаты реализации программы. 

Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважительного отно-
шения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового об-
раза жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осо-
знанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры уча-
щихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной це-
ли программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 
 

2.2.6. Программа коррекционной работы 
  
 
Разработанная Школой Программа коррекционной работы обеспечивает индивидуализацию спе-
циального сопровождения обучающегося с ЗПР.  
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Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом 
его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной про-
граммы реабилитации. 
 
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучаю-
щихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении 
АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обуча-
ющихся, их социальная адаптация. 

 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных не-
достатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обу-
чающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического со-
провождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебно-
го поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 
окружающем мире и собственных возможностях. 

 
Основными направлениями в коррекционной работе Школы являются:  

 

1) коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  
2) развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

3) развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психиче-
ских функций;  

4) формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений уст-
ной и письменной речи;  

5) обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения нега-
тивного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 
школьному обучению. 

 
Коррекционная работа в Школе осуществляется в ходе всего учебно-образовательного про-
цесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих за-
нятиях, где осуществляется коррекция дефектов  психофизического  развития  обучающихся  с  
ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП 
НОО в целом. 
 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги, 
осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют структуру про-
граммы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять 
свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений.  
 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями 
и обучающимися Школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-
медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обу-
чению. 
 
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:  
 

 оптимально выстроенное взаимодействие работников Школы, обеспечивающее системное 
сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

 социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие Школы с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями 
и другими институтами общества). 
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Принципы формирования Программы 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательно-
го процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представи-
телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 
к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психиче-
ском развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образова-
ния, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Программа коррекционно-развивающей работы включает в себя взаимосвязанные направ-
ления, отражающие её  

основное содержание:  

- диагностическая работа – обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомен-
даций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях Школы; 

 
- коррекционно-развивающая работа – обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях Школы; 
способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, ре-
гулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 
- консультативная работа – обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифферен-
цированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации учащихся; 

 
- информационно-просветительская работа – направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательного процесса – учащимися (как имеющими, так и 
не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педаго-
гическими работниками. 

 
Основные виды коррекционной деятельности 

 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 
 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие артикуляционной моторики. 
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 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной памяти и внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов  (цвет, форма, 
величина); 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие представления о времени; 

 развитие слухового внимания и памяти; 

 развитие фонетико-фонематических представлений; 

 формирование звукового анализа. 
 
 

 Развитие основных мыслительных операций: 
 

 формирование навыков соотносительного анализа; 

 развитие навыков группировки и классификации; 

 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгорит-
му; 

 формирование умения планировать свою деятельность. 
 

 Развитие различных видов мышления: 
 

 наглядно – образного мышления; 

 словесно – логического. 
 

 Коррекция нарушений в развитии эмоциально-личностной сферы (релаксационные упраж-
нения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

 Развитие речи, владение техникой речи. 

 Расширение представлений об окружающем мире. 

 Обогащение словаря. 

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
 

Ресурсом, позволяющим повысить результативность в обучении выступают: систематиче-
ские мотивационные составляющие урока; применение заданий с уровневой дифференциацией, 
реализация приемов индивидуализации обучения, активизация познавательной деятельности ре-
бенка с помощью специальных дидактических заданий, упражнений на развитие психических функ-
ций (память, внимание, воображение, мышление). Во многих кабинетах созданы картотеки по раз-
личным направлениям коррекционной работы, различных видов, развивающих приемов обучения. 
Все это формирует творческую атмосферу урока, повышает эмоциональный его фон, уровень са-
мостоятельной познавательной деятельности. 

 
Этой же цели служит и модульная технология планирования и организации учебной дея-

тельности учащегося, которая основана на построении работы учителя и ученика в зависимости от 
сформулированной конечной цели. 

 
Исходя из содержания учебного материала и возможностей ученика ставятся как диффе-

ренцированные задачи для учащихся  (что нужно знать, что уметь, о чем иметь представление), так 
и цели для учителя, включающие предметное  содержание (отбор понятий, терминов, вопросов, 
фактов), коррекционно-развивающее содержание (характер помощи ребенку – стимуляция, органи-
зация, помощь в усвоении, объем помощи), а также научение способу действия и рассуждения (об-
разцы); планируется обязательная часть и дополнительная с усложнением задания, что соответ-
ствует сути коррекционного обучения – создания условий для успешного обучения в соответствии с 
возможностями ребенка, создание ситуации успеха и психологической комфортности. 

 
Работа Школы в режиме полного дня, включение каждого школьника в коррекционную, во 

внеклассную эмоционально насыщенную деятельность позволяет перенаправить в нужное русло 
процесс развития личности, а реальная организационная помощь воспитателей в осуществлении 
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жизнедеятельности в течение всего дня позволяет добиться положительной динамики развития 
личности ребенка. 

 
Особое значение для утверждения отношений сотрудничества имеет совместная деятель-

ность взрослых и детей в подготовке и проведении общешкольных мероприятий, праздников, круж-
ковых занятий, которые в системе внеклассной деятельности являются активной составной частью 
системы комплексной коррекционной работы, психолого-педагогической поддержки и сопровожде-
ния детей с ОВЗ. 
 

Содержание направлений работы 

 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
 
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в Школе) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 
 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от педа-
гогов и специалистов разного профиля; 

 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 
 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

 
- системный разносторонний контроль педагогов и специалистов за уровнем и динамикой раз-

вития ребёнка; 
 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья кор-

рекционных программ / методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

 
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 

 
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике обра-

зовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии; 

 
- коррекцию и развитие высших психических функций; 

 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведе-

ния; 
 

- социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирую-
щих обстоятельствах. 
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Консультативная работа включает: 

 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
учащимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образова-
тельного процесса; 

 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных ме-

тодов и приёмов работы с учащимся с ограниченными возможностями здоровья; 
 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррек-
ционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 
     Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стен-

ды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного про-
цесса – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенно-
стями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индиви-

дуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

 
Установившаяся система управления коррекционным сопровождением в учреждении 

осуществляется с помощью: 
 

 программно-целевого планирования коррекционно-логопедической работы; 

 программно-целевого планирования коррекционно-развивающей работы; 

 планирования и проведения ПМП - консилиумов; 

 организации социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся; 

 планирования и проведения коррекционных мероприятий:  
 

 коррекционных, логопедических индивидуальных и подгрупповых занятий; 

 специальных уроков произношения и развития речи; 

 индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции; 

 групповых и индивидуальных занятий по ЛФК; 

 уроков коррекционно-развивающего цикла: логоритмики, ритмики, физкультуры, 
технологии, уроков коррекционно-лингвистического цикла, коррекционно-
развивающей работы во второй половине дня, во время режимных и воспитатель-
ных мероприятий, при проведении самоподготовок, в системе дополнительного об-
разования, на занятиях кружков и секций; 

 

 создания соответствующей инфраструктуры: 
 

 оборудования логопедических кабинетов, в которых имеются тренажеры (компью-
теры) с лицензированными программами по логопедии; 

 оборудования кабинетов, музыки, ритмики и логоритмики; 

 оборудования кабинета ЛФК; 

 оборудование учебных кабинетов медиатехникой, интерактивными досками; 

 оборудования кабинета массажа; 

 оборудования сенсорной комнаты. 
 
 
Коррекционно-развивающая работа на уроках и во внеурочное время, коррекционно-

развивающая направленность всех мероприятий, проводимых в образовательном процессе и жиз-
недеятельности Школы – основной принцип деятельности коррекционного учреждения и одно из 
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условий существования коррекционно-развивающего пространства. 
 
В учреждении установлены следующие направления коррекционной работы: 
 

 работа по обследованию учащихся 1-х классов, и вновь поступивших учащихся, т.е. углуб-
ленная психолого-педагогическая и коррекционная диагностика; 

 работа с речевыми картами учащихся и картами индивидуального развития и сопровожде-
ния; 

 посещение, взаимопосещение и проведение открытых логопедических, коррекционных за-
нятий, уроков коррекционного цикла, самоподготовок. 

 выполнение требований коррекционно-развивающего и здоровьесберегающего подхода при 
проведении уроков; 

 коррекционная работа на специальных уроках произношения и развития речи в начальной 
школе и др. 
 
В Школе разработаны Положение о социально-психологической службе, Положение о пси-

холого-медико-педагогическом консилиуме и Положение об организации индивидуального психо-
лого-медико-педагогического сопровождения учащихся. 

 
 
А/ Особенности функционирования социально-психологической службы. 
 
Ключевое значение в деятельности Школы имеет ее социально-психологическая служба, 

основная цель которой определяется как создание социально-психологических условий для 
успешного обучения, развития личности учащихся с тяжелыми нарушениями речи в условиях Шко-
лы, и адаптации  их к окружающему миру. 

 
Главными задачами данной службы являются диагностика развития детей, нуждающихся в 

особом внимании; оказание помощи воспитанникам, имеющим проблемы в обучении, во взаимоот-
ношениях с педагогами и сверстниками; пропаганда здорового образа жизни, здоровых потребно-
стей и наклонностей  учащихся; создание условий для их успешной социальной  адаптации, рас-
крытия творческого потенциала; обеспечение психологической и правовой безопасности образова-
тельной среды, организация межведомственного взаимодействия социальных, образовательных, 
коррекционно-развивающих, административных и правовых структур, заинтересованных  в реше-
нии  проблем детей и подростков. 

 
Вся деятельность социально-психологической службы проводится по определенным 

направлениям, охватывающим важнейшие сферы жизнедеятельности ребенка, включая учение, 
развитие и реабилитацию. 

 
Важнейшим из них является диагностическая работа, направленная на   выявление специ-

фики развития каждого ребенка, отражающей ключевые особенности в формировании психических 
структур, построение предположений о вероятных причинах и механизмах приведших к данному 
варианту дизонтогинеза. 

 
Данная служба руководит реализацией коррекционно-развивающего модуля образователь-

ного процесса – осуществлением систематических мер воздействия специалистов, призванных оп-
тимизировать процессы развития психических процессов и функций ребенка, гармонизировать 
формирование его личностных свойств и качеств.  

 
Социально-психологической службой периодически проводится индивидуальное консульти-

рование родителей, педагогов, администрации, а также учащихся по их запросам. 
 
Особенностью работы коррекционного направления психологической службы является сле-

дование междисциплинарному принципу: подержание постоянной и систематической  связи психо-
логов с другими службами Школы (логопедами, психологами, учителями, педагогами дополнитель-
ного образования, др. специалистами). 

 
На практике система управления коррекционным сопровождением образовательного про-

цесса осуществляется с помощью: 
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 программно-целевого планирования коррекционной работы; 

 планирования и проведения ПМП-консилиумов; 

 планирования и проведения коррекционных мероприятий, а именно:  
 

 коррекционных, логопедических индивидуальных и подгрупповых занятий; 

 специальных уроков произношения и развития речи; 

 индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции; 

 групповых и индивидуальных занятий по ЛФК; 

 уроков коррекционно-развивающего цикла: логоритмики, ритмики, музыкальной 
физкультуры, технологии; 

 уроков коррекционно-лингвистического цикла; 
 

 коррекционно-развивающей работы во второй половине дня, во время режимных и воспита-
тельных мероприятий, при проведении самоподготовок, в системе дополнительного образо-
вания, на занятиях кружков и секций; 

 создание соответствующей инфраструктуры, а именно: 
 

 оборудование логопедических кабинетов, в которых имеются тренажеры (компью-
теры) с лицензированными программами по логопедии; 

 создание кабинетов, музыки, ритмики, кабинета ЛФК, кабинета массажа, сенсорной 
комнаты; 

 оформление учебных кабинетов;  

 оборудование кабинетов медиатехникой, интерактивными досками. 
 
Особая роль отводится управлению коррекционной работой и организацией психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 
 
Коррекционно-развивающая направленность всех мероприятий, проводимых в образова-

тельном процессе  Школы – основной принцип деятельности коррекционного учреждения и одно из 
условий существования его коррекционно-развивающего пространства. 

 
В Школе сложилась апробированная система  коррекционной работы, в которую включе-

ны такие разделы как: 
 

 работа по обследованию обучающихся 1-х классов и вновь поступивших учащихся в др. 
классы, т.е. углубленная психолого-педагогическая и коррекционная диагностика; 

 работа с речевыми картами обучающихся и картами индивидуального развития и сопро-
вождения; 

 посещение, взаимопосещение и проведение открытых логопедических, коррекционных за-
нятий, уроков коррекционного цикла, самоподготовок; 

 выполнение требований коррекционно-развивающего и здоровьесберегающего компонентов 
при проведении уроков; 

 коррекционная работа на специальных уроках произношения и развития речи в начальной 
школе и др. 
 
В Школе установлена система психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ЗПР. 
 
Информация о результатах психолого-педагогической диагностики, обследование эмоцио-

нального, интеллектуального, интеллектуального, речевого, психофизического, поведенческого со-
стояния ребенка обсуждается на заседаниях ПМПК Школы. 

 
Рекомендации специалистов по определению мер коррекции и помощи ребенку каждый 

учитель вносит в индивидуальные карты развития и сопровождения обучающихся и использует в 
своей практической деятельности. 

 
Каждый педагог осуществляет педагогическую диагностику, диагностику ЗУН по своему 
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предмету, ведет индивидуально-тематический учет знаний учащихся своего класса и, на основе 
этого, выстраивает индивидуальную, дифференцированную и коррекционную работу на каждом 
уроке. 

 
Основными направлениями коррекционной работы являются: 
 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики кисти 
и пальцев рук, навыков каллиграфии, артикуляционной моторики; 

 коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие зрительного восприятия и 
узнавания, зрительной памяти и внимания, формирование обобщенных представлений о 
свойствах предметов  (цвет, форма, величина), развитие пространственных представлений 
и ориентации, представления о времени, слухового внимания и памяти, фонетико-
фонематических представлений, формирование звукового анализа; 

 развитие основных мыслительных операций: формирование навыков соотносительного 
анализа, развитие навыков группировки и классификации, формирование умения работать 
по словесной и письменной инструкции, алгоритму, формирование умения планировать 
свою деятельность; 

 развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-логического; 

 коррекция нарушений в развитии эмоциально-личностной сферы (релаксационные упраж-
нения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.); 

 развитие функций речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире, обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
 
Исходя из этих направлений,  учителя и воспитатели планируют коррекционную работу для 

своего класса, группы детей, а также для каждого учащегося индивидуально на своих уроках, кор-
рекционно-развивающих занятиях, самоподготовках. 

 
Б/ Особенности деятельности психолого-медико-педагогического консилиума. 
 
Психолого-медико-педагогический консилиум Школы работает во взаимодействии с город-

ской и областной психолого-медико-педагогическими комиссиями и оказывает необходимую по-
мощь детям с ограниченными возможностями здоровья (с отклонениями в развитии) и специаль-
ными образовательными потребностями. 

 
ПМПК является одной из форм взаимодействия специалистов Школы, объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся, воспитанников с отклонениями в раз-
витии. 

 
ПМПК в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, конвен-

цией ООН о правах ребенка, решением органов управления образованием, договором учреждения 
и родителями (законными представителями) учащегося, воспитанника, уставом Школы, приказом 
Министерства здравоохранения № 245 « О психиатрической помощи и правах граждан при ее ока-
зании».  

 
Общее руководство ПМПК возлагается на директора Школы. 
 
Цели ПМПК определяются следующим образом: 
 

 определение и организация в рамках реальных возможностей  организации адекватных 
условий развития, обучения и воспитания детей; 

 обеспечение диагностико-коррекционного и психолого-медико-педагогического сопровожде-
ния учащихся, воспитанников с отклонениями в развитии в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными и речевыми особенностями, диагностиро-
ванными индивидуальными возможностями ребенка в зависимости от состояния соматиче-
ского и нервно-психического здоровья учащихся, воспитанников. 
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Задачи в деятельности ПМПК: 
 

 выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии ребенка; 

 изучение личности ребенка, выявление уровня развития познавательной деятельности, па-
мяти, внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития 
речи; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, орга-
низация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

 выявление резервных возможностей развития ребенка; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекцион-
ной) помощи в рамках возможностей Школы; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 
его состояния, уровень школьной успешности; 

 организация взаимодействия между педагогическим коллективом Школы и специалистами 
ПМПК. 
 
Количественный состав консилиума составляет 7 человек; в его состав включены: 
 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе - председатель     

 консилиума; 

 заместитель директора по коррекционной работе; 

 заместитель директора по социальной работе (или социальный педагог);     

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 врач-психиатр; 

 медицинская сестра. 
 
Заместитель директора по УВР, заместитель директора по КР:  
 

 организует работу ПМПК; 

 обеспечивает систематичность заседаний ПМПК; 

 формирует состав участников для очередного заседания;  

 формирует состав учащихся, которые обсуждаются или  приглашаются на заседание; 

 координирует связи ПМПК с участниками  образовательного процесса, структурными под-
разделениями школы; 

 контролирует выполнение рекомендаций ПМПК; 

 ведет документацию ПМПК.  
 
Заместитель директора по социальной работе (или социальный педагог):  
 

 дает характеристику детям-сиротам, неблагополучным семьям;  

 предоставляет информацию  о социально-педагогической ситуации в Учреждении; 
 

Педагог-психолог, учитель-логопед: 
 

 организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе;  

 обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, готовит аналитические 
материалы;  

 формулирует выводы;  

 вырабатывает предварительные рекомендации.   
 
Врач-психиатр: 
 

 информирует о психическом состоянии здоровья ребенка; 

 дает рекомендации по медицинскому сопровождению учащегося, воспитанника;  
 
Медицинская сестра:  
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 обеспечивает и контролирует направление на консультацию к медицинскому специалисту 
(по рекомендации консилиума либо по мере необходимости). 
 
Особенности организации и порядок работы ПМПК. 
 
Специалисты ПМПК выполняют работу в рамках основного рабочего времени, составляя 

индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на обследование ребенка с от-
клонениями в развитии. 

 
Обследование ребенка специалистами ПМПК осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников Школы с согласия родителей и на основании договора 
между Школой и родителями (законными представителями) учащегося, воспитанника. 

 
Медицинский работник при наличии показаний и с согласия родителей (законных предста-

вителей) направляет ребенка в детскую поликлинику или другое детское лечебное заведение для 
необходимого обследования. 

 
Обследование проводится каждым специалистом ПМПК индивидуально с учетом реальной 

возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 
 
По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатыва-

ются рекомендации. 
 
На заседании ПМПК обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специали-

стом, составляется коллективное заключение консилиума. 
 
Изменение условий получения образования в рамках возможностей, имеющихся в Школе, 

осуществляется по заключению ПМПК и заявлению родителей (законных представителей). 
 
При отсутствии в учреждении условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка, 

а также при необходимости углубленной диагностики или разрешения конфликтных и спорных во-
просов специалисты ПМПК рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в го-
родскую или областную ПМПК. 

 
Заседания ПМПК подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под руковод-

ством председателя. 
 
Плановые заседания ПМПК проводятся не реже одного раза в квартал, 4-х раз в год. 
 
Председатель ПМПК ставит в известность родителей (законных представителей) и специа-

листов ПМПК о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку и проведе-
ние заседания. 

 
На период подготовки к ПМПК и последующей реализации рекомендации ребенку назнача-

ется ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, проводящий коррекционно-
развивающее обучение или внеурочную специальную (коррекционную) работу. Ведущий специа-
лист отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой помощи и выходит с 
инициативой повторных обсуждений на ПМПК.  

 
На заседании ПМПК ведущий специалист, а также все специалисты, участвующие в обсле-

довании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и реко-
мендации. Коллегиальное заключение ПМПК содержит обобщенную характеристику структуры пси-
хофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной (коррекцион-
ной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми 
членами ПМПК. 

 
Коллегиальное заключение ПМПК доводится до сведения родителей (законных представи-

телей), предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 
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При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального заключения ПМПК выдается ро-
дителям (законным представителям) на руки, копии заключений специалистов направляются либо 
по почте, либо сопровождаются представителями ПМПК. В другие учреждения и организации за-
ключения специалистов или коллегиальное заключение ПМПК могут направляться только по офи-
циальному запросу. 

 
Г/ Особенности организации индивидуального психолого - медико - педагогического 

сопровождения учащихся. 
 

Введение индивидуального психолого-медико-педагогического сопровождения учащегося, 
воспитанника с отклонениями в развитии не противоречит Конвенции о правах ребенка и Феде-
ральному Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
Введение индивидуального психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка 

направлено на: 
 

 - предупреждение дальнейшего прогрессирования существующих отклонений его развития; 

 - профилактику (физических, интеллектуальных и эмоциональных) перегрузок и срывов; 

 - осуществление системы мер, направленных на выработку программы специальной (кор-
рекционной) помощи; 

 - разработку режима, определение характера, продолжительности индивидуальной специ-
альной (коррекционной) помощи учащемуся, воспитаннику; 

 - оказание помощи родителям (законным представителям) по обучению и воспитанию ре-
бенка в семье.  
 
 
Технологические компоненты индивидуального психолого-медико-педагогического сопро-

вождения учащегося с ЗПР, осуществляемого в Школе: 
 
1. Разрабатывается ПМПК Школы  на основании информационного запроса в ПМПК. Ин-

формационный запрос может поступать от родителей (законных представителей), учителей, воспи-
тателей, зам. директора Школы. 

 
2. Воспитатель группы осуществляет сбор информации для оформления карты индивиду-

ального сопровождения учащегося, воспитанника.  
 
3. Индивидуальная карта учащегося включает следующие разделы: 
 

 педагогическая характеристика; 

 сведения о социальном положении; 

 выписка из истории развития; 

 состояние здоровья; 

 характеристика психического состояния учащегося, воспитанника; 

 показатели физического состояния; 

 эмоциональное состояние; 

 результативность обучения; 

 заключение специалистов ПМПК; 

 коллегиальное заключение ПМПК; 

 дневник динамических наблюдений с фиксацией: 
 

а) времени и условий возникновения проблемы; 
б) мер, предпринятых до обращения в ПМПК, их эффективности; 
в) сведений о реализации и эффективности рекомендаций ПМПК; 

 

 индивидуальный маршрут обучения, воспитания, развития и коррекции. 
 
4. На основании полученных данных специалистами ПМПК разрабатывается индивидуаль-

ный маршрут обучения и воспитания учащегося, воспитанника (индивидуальная программа). 
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Маршрут фиксируется в соответствующем разделе индивидуальной карты, согласуется с родите-
лями и утверждается директором  Учреждения. 

 
5. Психолог, логопед, врач-психиатр разрабатывают рекомендации учителям и воспитате-

лям по работе с данным учеником, а также оказывают консультативную помощь родителям (закон-
ным представителям) ученика (запись в индивидуальной карте). 

 
6. Учитель и воспитатель проводят коррекционно-развивающее обучение, внеурочную спе-

циальную (коррекционную) работу по рекомендациям специалистов ПМПК, отслеживают динамику 
развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи с записью в индивидуальной карте 
развития ребенка. 

 
7. Специалисты ПМПК ведут учет и контроль эффективности оказываемой специальной 

(коррекционной) помощи ребенку. 
 
8. Коллегиальное заключение ПМПК доводится до сведения родителей, предложенные ре-

комендации реализуются с их согласия. 
 
9. Индивидуальная карта сопровождения ведется в течение всего пребывания учащегося, 

воспитанника в Школе.   
 
 
Алгоритм организации индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося 
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Д/ Использование в коррекционно-развивающей работе потенциала учебно-
методического комплекса «Школа России». 

 
Оказанию помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности способ-

ствует использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы 
учебников «Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффек-
тивных способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятель-
ности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

 
Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и кол-

лективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию 
результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  ребенку дей-
ствовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

 
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для само-

проверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» 
и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, сформулированны-
ми на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, по-
ставленных в начале изучения темы. В учебниках 1-4 классов в конце каждого года обучения при-
водятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 
повышенной сложности.   

 
В учебниках 1-4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении тек-
стовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 
математической игры, при работе над учебными проектами.  

 
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 
 
В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  
Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуж-
дение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на 
критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» 
представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими за-
даниями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил 
творческую работу сам ученик. 

 
В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1-4 кл.) планы изготовления изделий 
представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту тексто-
вого плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать 
использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий. 

 
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстро-

ена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной дея-
тельности. В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Зада-
ния этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на ба-
зовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 
достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись 
на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и по-
нять написанное.  Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса:  «В каких словах 
выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» – ученик задумывается над причиной этого явления; 
либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  
и  т.п. 
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В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формирует-
ся в проектной деятельности.   

 
Все педагоги коррекционной школы имеют специальной образование, или ими пройдены 

курсы переподготовки. При планировании учебного материала по программе «Школа России» пе-
дагоги активно включают в урок коррекционные задания, направленные на коррекцию высших пси-
хических функций, коррекцию речевых нарушений. На проведение коррекционной работы отводит-
ся как минимум 5 минут от урока. 

 
Огромное значение при проведении уроков отводится дифференциации и индивидуализа-

ции при подаче учебного материала. Дозировка домашнего задания позволяет уменьшить степень 
утомления учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В Школе функционируют интер-
натные группы и группы продленного дня, которые оказывают помощь учащимся при выполнении 
домашних заданий. 

 

Этапы реализации Программы 

Коррекционная работа в Школе реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-
ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Резуль-
татом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей развития де-
тей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 
среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материаль-
но-технической и кадровой базы Школы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-
тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный про-
цесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровожде-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариатив-
ных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных усло-
вий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образователь-
ным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результа-
том является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровож-
дения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 
методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации Программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы в Школе являются оптимально 
выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов Школы, обеспечивающее системное со-
провождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профи-
ля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие Школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обществен-
ными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов Школы предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифи-
цированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-
ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 
ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 
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сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и дей-
ственные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это кон-
силиумы и служба сопровождения Школы, которые предоставляют многопрофильную помощь ре-
бёнку и его родителям (законным представителям), а также самой Школы в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с родственными по профилю учреждениями образования и другими ведом-
ствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здо-
ровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными струк-
турами; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации Программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в Школе специальных усло-
вий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариа-
тивные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с ре-
комендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком-
фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических тех-
нологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разде-
лов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании обра-
зования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных про-
грамм, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференциро-
ванное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ре-
бёнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и груп-
повых коррекционных занятиях); 

 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 

 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися деть-
ми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 
и иных досуговых мероприятий; 

 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психическо-
го и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-
развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необхо-
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димый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, соци-
ального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специ-
альных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специаль-
ных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифро-
вых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обес-
печение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 
подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основ-
ной образовательной программы, коррекции недостатков их физического и (или) психического раз-
вития в штатное расписание Школы введены ставки педагогических (учителя-логопеды, педагоги-
психологи) и медицинских работников. Уровень квалификации работников Школы для каждой за-
нимаемой должности в полной мере отвечает квалификационным характеристикам по соответ-
ствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического кол-
лектива. Для этого на постоянной основе обеспечивается подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников Школы, занимающихся решением вопросов образования детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Педагогические работники имеют чёткое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процес-
са. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей матери-
ально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду 
Школы, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возмож-
ность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 
развития в здания и помещения Школы и организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра-
зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 
трудности в передвижении, с использованием современных информационно - коммуникационных 
технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам ин-
формации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических по-
собий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мульти-
медийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 
Практикуемые в Школе психолого-педагогические подходы, обеспечивающие успеш-

ность осуществления коррекционно-развивающей работы. 
 
1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): каж-

дый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени и 
усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возможно-
сти достижения результата каждым учеником. 
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2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 
успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно только в 
том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню воз-
можностей ребенка. 

 
3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что разви-

тие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьет-
ся успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к 
нему словах учителя, в его действиях. Детям свойственно воспринимать оценку своей работы как 
оценку личности в целом. Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержа-
тельным оценочным суждениям. 

 
4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностя-

ми. Целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель 
на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс 
обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб каче-
ству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 
 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обуче-
ния». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как 
они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от 
знания причины ошибки к ее устранению. 

 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту «точ-
ку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для выпол-
нения этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования каждого кон-
кретного навыка. Иными словами, учитель постоянно должен знать: 

а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; 
б) что он может сделать с помощью учителя; 
в) в чем эта помощь должна выражаться. 
 
7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявлен-

ные в процессе диагностики. 
 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 
только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. 
 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регуляр-
но. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если дей-
ствия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на дру-
гой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



175 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

 

Предметные  Классы  Количество часов в неделю  Всего  

области  
Учебные  
предметы  

1  
1 
доп. 

2  3  4  
 

Обязательная часть  
 

 
Русский язык  4  4  4  4  3  19  

Русский язык и  Литературное чтение  2  2  2  2  2  10  

литературное чтение  
Родной язык и лите-
ратурное чтение  

3  3  3  2  2  13  

Иностранный язык  
Иностранный язык 
(английский) 

- - - 1  1  2  

Математика и инфор-
матика  

Математика  4  4  4  4  4  20  

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир  2  2  2  2  2  10  

Основы религиозных 
культур и светской эти-
ки  

Основы религиозных 
культур и светской 
этики  

- - - - 1  1  

 
Музыка  1  1  1  1  1  5  

Искусство  
Изобразительное ис-
кусство  

1  1  1  1  1  5  

Технология  Технология  1  1  1  1  1  5  

Физическая культура  
Физическая культура 
(Адаптивная физиче-
ская культура) 

3  3  3  3  3  15  

 
Итого  21  21  21  21  21  105  

Часть, формируемая участниками образова-
тельного процесса  

- - 2  2  2  6  
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Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

21  21  23  23  23  111  

Внеурочная деятельность (включая коррекци-
онно-развивающую область): 

10  10  10  10  10  50  

коррекционно-развивающая область  7  7  7  7  7  35  

коррекционно-развивающие занятия  6  6  6  6  6  30  

ритмика  1  1  1  1  1  5  

направления внеурочной деятельности  3  3  3  3  3  15  

Всего  31  31  33  33  33  161  
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования  

 
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и дости-
жения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

 
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и струк-
турируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указан-
ных требований должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 
среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных потребностей, которая 
обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность 
для обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; 
гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающих-
ся. 

 
Система условий учитывает особенности Школы, а также её взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодей-
ствия). 

Кадровые условия 
 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 
также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с ЗПР в 
системе школьного образования. 

 
Уровень квалификации работников Школы для каждой занимаемой должности должен соот-

ветствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обу-
чающихся. При необходимости в процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР воз-
можно временное или постоянное участие тьютора и / или ассистента (помощника). В случае при-
влечения на должность ассистента (помощника) родителей (законных представителей) обучаю-
щихся с ЗПР требования к уровню образования не предъявляются. 

 
В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР прини-

мают участие медицинские работники (врачи различных специальностей и средний медицинский 
персонал), имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 

 
В реализации АООП НОО могут также участвовать иные работники Школы. 
 
Школа обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалифика-

ции, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта использо-
вания современных образовательных технологий обучения и воспитания детей с ЗПР. 

 
В штат специалистов Школы, реализующего вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР, 

входят учителя-олигофренопедагоги, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, специа-
листы по адаптивной физкультуре, социальные педагоги, музыкальный работник, медицинские ра-
ботники. 

 
Педагогические работники, реализующие предметные области АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, должны иметь образование по одному из перечисленных вариантов: 
 

 высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) обра-
зование и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспита-
ния детей с ЗПР установленного образца; 

 высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и удостоверение о 
повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР установ-
ленного образца. 
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 Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область АООП 
НОО для обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из перечислен-
ных вариантов: 

 высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) обра-
зование и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспита-
ния детей с ЗПР установленного образца; 

 высшее/среднее профессиональное педагогическое, диплом о профессиональной 
переподготовке в области специального (дефектологического) образования установ-
ленного образца и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и 
воспитания детей с ЗПР установленного образца. 

 
Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для обучающихся с ЗПР, 

является обязательным прохождение курсов повышения квалификации в области обучения и вос-
питания детей с ЗПР не реже, чем раз в 3 года. 

 
 
В процесс реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (в условиях обучения в 

одном классе с обучающимися, без ограничений здоровья) Школа может временно или постоянно 
обеспечить (по рекомендации ПМПК) участие тьютора, который должен иметь высшее професси-
ональное педагогическое образование и диплом о профессиональной переподготовке по соответ-
ствующей программе установленного образца. 

 
Школа имеет право включать в штатное расписание специалистов по информационно-

технической поддержке образовательной деятельности, имеющих соответствующую квалифика-
цию. 

 
При необходимости Школа может использовать сетевые формы реализации АООП НОО, 

которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций 
к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

 
Финансовые условия 

 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных образователь-
ных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответ-
ствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 
услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с Фе-
деральными государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленно-
сти (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государствен-
ных требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения обра-
зования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования педагогическим работ-
никам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 
также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осу-
ществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключе-
нием образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стан-
дартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме, 
предусмотренным законодательством. 
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Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-
технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

 
Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, находясь в сре-

де сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. 
Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основной общеоб-
разовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под особые об-
разовательные потребности обучающегося и при разработке которой необходимо учитывать сле-
дующее: 

 
1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР программы кор-

рекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализую-
щих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной рабо-
те тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских ра-
ботников, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО 
(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, 
специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

 
При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на ока-

зание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обучения 
ребенка с ЗПР. 

 
Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в соответ-

ствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО, требования-
ми к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР производит-
ся в необходимом объеме, который по размерам отличается от объема финансирования ООП 
НОО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

 
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредствен-
ное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 
административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчиты-
ваются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц 
времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих 
выплат за результативность труда.  

 

Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы 
оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, рай-
онного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

 
Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их количе-
ство, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и определя-
ется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации 
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работни-

ков Школы, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не при-
нимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая ассистента, 
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медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВ3, инженера по об-
служиванию специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются исходя из 
количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем Школы, с учетом дей-
ствующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного Школе учреди-
телем. 

 
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов по-

требления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной 
услуги и включают в себя: 

 
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, кана-

лизацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 

процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 про-

центов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии).  
 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение нормати-
ва потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 
на тариф, установленный на соответствующий год. 

 
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожар-
ной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имуще-
ства; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвер-
жденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 
безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 
функционированием установленных в Школе средств и систем (системы охранной сигнализации, 
системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 
сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исхо-
дя из необходимости покрытия затрат, произведенных Школой в предыдущем отчетном периоде 
(году). 

 
Материально-технические условия 

 
Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры Шко-

лы, включая параметры информационно-образовательной среды. 
 
Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать возможность 

достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к резуль-
татам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 
Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в со-

ответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию соответствующей об-
разовательной и социальной среды. 

 
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 

ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с 
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этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть от-
ражена специфика требований к: 

 
– организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 
– организации временного режима обучения; 
– техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, ориентиро-

ванные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
– учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым образова-

тельным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вари-
ант программы. 

 
Требования к организации пространства 

 
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 

образование обучающихся с ЗПР должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к 
образовательным организациям, в частности:  

 
– к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к во-

доснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  
– к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест лич-

ной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской и т.д.); 

– к соблюдению пожарной и электробезопасности;  
– к соблюдению требований охраны труда; 
– к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ре-

монта и др. 
 
Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального образования обучающихся с ЗПР должна соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 
учреждениям, предъявляемым к: 

 
– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, раз-

мещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной дея-
тельности образовательного учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 
– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки); 
– помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: 

классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специ-
алистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и 
размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 
внеурочной учебной деятельности);  

– актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 
– кабинетам медицинского назначения;  
– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обес-

печивающим возможность организации качественного горячего питания; 
– туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

 
Школа обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для реализации 

курсов коррекционно-развивающей области и  психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с ЗПР. В Школе выделены отдельные специально оборудованные помещения для 
проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и дру-
гими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психоло-
го-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Организовано пространство для отдыха и 
двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня, желательно нали-
чие игрового помещения. 

 
Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ЗПР, яв-

ляется наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать максимальное количе-
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ство сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и доступные 
стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 
правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования Школы, расписании уроков, изме-
нениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

 
Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает выбор пар-

ты и партнера.  
 
Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечи-
вает возможность поддерживать правильную позу. 

 
Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является обес-

печение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 
 

Требования к организации временного режима 
 
Временной режим образования обучающихся с 3ПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается Школой в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (Ф3 «Об 
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными акта-
ми Школы. 

 
Специфика определения временного режима обучения детей с 3ПР соответствует их осо-

бым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 
 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с 3ПР для варианта 7.2 составляют 4 года (1-4 
классы). 

 
Школой установлена следующая продолжительность учебного года: 1 классы - 33 учебных 

недели; 2-4 классы - 34 учебных недели. 
 
Для профилактики переутомления обучающихся с 3ПР в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
 
Продолжительность учебной недели в Школе составляет 5 дней (в соответствии с санитар-

но-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»). Пятидневная 
рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 
Обучение в Школе и проходит в первую смену.  

 
Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка определяется индивидуально – с 

учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в сре-
де сверстников без родителей.  

 
Распорядок учебного дня обучающихся с 3ПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагруз-
ки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовле-
творение потребностей обучающихся в двигательной активности).  

 
Школой установлено обучение по режиму продленного дня с непременным осуществлением 

прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 
 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с 3ПР учебного плана, состоя-
щего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в со-
вокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 
2.4.2.2821-10. 
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Вся образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели. 

 

Учебный день в Школе для каждого школьника включает в себя специально организованные 
уроки, коррекционные занятия, динамическую паузу, прогулку на свежем воздухе, обед, дневной 
сон, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уро-
ков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

 
Учебные занятия  начинаются в 08-30 часов. Проведение нулевых уроков не допускается.  
 
Число уроков в день: 
 
для обучающихся 1 классов – не более 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков 

(за счет урока физической культуры); 
для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

 
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

 
При определении продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» ре-

жим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 
ноябре-мае – по 4 урока по 35 минут каждый). 

 

Продолжительность перемен между уроками в 1-х классах составляет не менее 10 минут и 
динамической паузы (после 2-го урока) – 40 минут. Во 2-4 классах вместо одной большой переме-
ны после 2-го и 3-го уроков устанавливаются перемены по 20 минут каждая.  

 

Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 
последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 
При обучении детей с 3ПР предусматривается специальный подход при комплектовании 

классов.  
 
В Школе общая численность класса, в котором обучаются дети с 3ПР, осваивающие вариант 

7.2 АООП НОО, не превышает 15 обучающихся. 
 

Требования к техническим средствам обучения 
 
Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают по-
знавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, 
ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонка-
ми и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой фото-
аппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, средства для хра-
нения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со 
звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др.  

 
Требования к информационно-образовательной среде 

 
В Школе созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные обра-
зовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных техно-
логий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов wiki, 
цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся макси-
мально возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

 
Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных потреб-
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ностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические материалы 
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради 
и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы коррек-
ционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной 
и иллюстративной наглядности. 

 
Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных 

пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжет-
ных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии 
с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-
буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала 
(карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей 
(фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

 
Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование разнооб-

разного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного мате-
риала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений 
(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); де-
монстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; 
настольных развивающих игр. 

 
Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим 

миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 
мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 
проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чу-
чел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 
непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и живот-
ным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые угол-
ки, расположенные в зданиях Школы, а также пришкольный участок и другие объекты на прилега-
ющей к Школе территории.  

 
Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся 

с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художествен-
ного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических инструментов 
(ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пласти-
лин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художе-
ственного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное обору-
дование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с 
ЗПР использование доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также 
оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

 
Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной 
деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и 
др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных 
инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предпола-
гает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физкуль-
турно-спортивной деятельности. 

 
Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР необходимо 

использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, 
циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных ма-
териалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бума-
га рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждач-
ная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; 
нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  
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Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает обеспечение ка-

бинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 
 
Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предмет-
ными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования произ-
ношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, 
зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, 
умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); 
игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития 
дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); тех-
нические средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компь-
ютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; 
экран). 

 
Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 

(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и эмоцио-
нальной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения психо-
коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для пси-
холога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для 
детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Се-
гена различной модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества 
(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и 
т.д.). 

 
Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике вклю-

чает: специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала); дидактическое 
оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные инструменты (фортепиано (пи-
анино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный синтезатор); комплект детских музы-
кальных инструментов (блок-флейта, глокеншпиль/трещотки, колокольчик, треугольник, барабан, 
бубен, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); 
технические средства обучения; экранно-звуковые пособия. 

 
Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их со-

трудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 
 
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обуча-

ющегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «нор-
ме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. Специфика 
данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые 
должны иметь неограниченный доступ к организационной технике, что дает возможность осу-
ществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 
обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сете-
вая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в про-
цесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО обучающих-

ся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных ка-
бинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 
внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников образователь-
ного процесса к любой информации, связанной с реализацией адаптированной основной образо-
вательной программы начального общего образования, достижением планируемых результатов, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 
Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образо-

вания обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей участников 
образовательного процесса.  

 
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников об-
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разовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируе-
мыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

  
Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 
 
1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 
2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 
3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обуче-
ния детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск ин-
формации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным об-
разовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде Школы (статей, 
выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

 
Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 
взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех 
и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специаль-
ной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 
дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифициро-
ванных профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 
информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые 
ресурсы и технологии. 


