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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. (далее - Программа) разработана в 
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

(далее – ФАОП НОО), утвержденной приказом Минпросвещения РФ от 

24.11.2022 г. № 1023, с учетом приказа о внесении изменений от 17.07.2024 N 
495 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы). 

 

Определение данного варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР 
осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, с учетом ИПРА. 
1.1.1. Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР посредством создания условий для максимального 

удовлетворения их особых образовательных потребностей, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 
Задачи Программы: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), целевых установок, приобретение знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 
- создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 
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- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества 

с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и других соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 
- предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР как неоднородной 

по составу группы, отличающейся по возможностям освоения содержания 
образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации в 

рамках одного вариантов АОП НОО разработку и реализацию индивидуальных 

учебных планов. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 
АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности. 
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно- 
практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного 

подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, в т.ч. за 

счёт специальных учебных предметов, чем обеспечивается овладение 
содержанием образования. 

Принципы формирования Программы: 
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а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 
в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 
д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

НОО ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с 
ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут  
нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 
санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 
2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

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

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 
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Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), 

действующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

 
1.1.3. Общая характеристика Программы 

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. 
Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 
отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 
выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 
мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик: 

- от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно- 
поведенческой сфер личности; 

- от обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться  совместно  со  здоровыми  сверстниками,  до  обучающихся, 
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нуждающихся при получении ООО в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования. 

1.1.3.2. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 
разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

современные научные представления об особенностях психофизического 
развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

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

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

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

индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
обучающегося с педагогическими работниками и одноклассниками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

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

К особым образовательным потребностям, характерным для 

обучающихся с ЗПР, относятся: 
- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса); 
- комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 
- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
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общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных групп обучающихся с ЗПР; 
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- 

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 
самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  
- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 
- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 
- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 
- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями (законными представителями), активизация 

ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных 
и общекультурных ценностей). 

 

1.1.3.3. Особенности образования обучающихся с ЗПР 

Вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 
образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. 
Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 

АОП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 
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(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 
усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 
Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 
пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, 

гиперактивностью. 

АОП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной 
направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на 

основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. 
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АОП НОО (вариант 7.2) не является препятствием для 

продолжения освоения данного варианта программы, поскольку у 

обучающихся с ЗПР может быть специфическое расстройство чтения, письма, 
арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, препятствующие 

освоению программы в полном объеме. 
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АОП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 
работы. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АОП НОО, 

вариант 7.2, может быть реализована сетевая форма реализации 
образовательных программ. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие 

социальных (жизненных) компетенций. 
Планируемые результаты освоения Программы соответствуют 

современным целям начального общего образования, представленным во 

ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и предметных 
достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам  
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения Программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 
опыта деятельности на их основе, в т.ч. в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 
- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной); 
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- бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 
экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценностей научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных 
предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. 

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 
средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, 

так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Предметные результаты 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретных умений; 

определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного 

предмета; 
усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России 

и мира в целом, современного состояния науки. 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому; 
- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 

- в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. 
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- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 
- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 
детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в 

расписании занятий; 
- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в 

школе. 
- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в 
ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения 

цели; 
- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  
- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 
обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы; 
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- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 
ходом собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 
- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 
- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 
- в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно 

использовать в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с педагогическими работниками и обучающимися в школе; 
со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 
ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО отражают: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 
классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и 

в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 
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вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 
практической деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 
этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

ФАОП НОО (вариант 7.2) предметные, метапредметные и личностные 
результаты; 

- сформированные в соответствии ФАОП НОО (вариант 7.2) УУД. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 
деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АОП НОО (вариант 7.2) предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО (вариант 

7.2) (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО. 

Особенности оценки образовательных результатов 

Оценка достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

осуществляется при завершении каждого уровня образования, поскольку у 
обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АОП НОО 

для обучающихся с ЗПР в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 
(по итогам освоения ФАОП НОО для обучающихся ЗПР) аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 
общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она  дополнительно  прочитывается  педагогическим  работником  вслух  в 
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медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 
увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10-15 минут) при 

нарастании в поведении обучающегося проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагогического работника, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 
травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР должна 
предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть ФАОП НОО.  

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися 
с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 
способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 
результатов освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 
Основным  объектом  оценки  достижений  планируемых  результатов 
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освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 
диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и финишную диагностику. 
1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на 
учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на уровне начального общего 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 
использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) 

или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 
обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 
внесения в нее определенных корректив. 

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения 

на уровне начального общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии 
с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 
контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является 

выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, 

близких  обучающегося.  Основой  оценки  продвижения  обучающегося  в 
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социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения 

в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 
динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- 
познавательной деятельности, но и в повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 
психолого-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

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 обучающимися АООП НОО. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 
системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 
-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку 
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динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

-ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 
учебных действий; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 
-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся и развития их 

социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На 
основе выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 
достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого 

необходимым является создание методического обеспечения (описание 
диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 

обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования. 
При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП НОО необходимо ориентироваться на представленный в 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР перечень планируемых результатов. В 

соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат 
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личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 
результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе 

проведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает 

образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 
(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех 

участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 
контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и должен включать педагогических и 

медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, 
невропатолога, педиатра), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 
основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных 

всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет 
продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 

продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка 

необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 
динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

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

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 
На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, Организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся,  

которая утверждается локальными актами организации. Программа оценки 
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должна включать: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев 

оценки социальной (жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих 
результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной 

организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 

каждого обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений 

обучающегося) и результаты всего класса (например, Журнал итоговых 

достижений обучающихся _ класса); 
5) материалы для проведения процедуры оценки личностных 

результатов; 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки личностных результатов. 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 
также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 
обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей 

познавательной деятельностью. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 
способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

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

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 
успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов; 

- достижение  метапредметных  результатов  может  проявиться  в 
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успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 
практической деятельности. 

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Русский язык. 

1) формирование  первоначальных представлений  о   единстве 
и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, 
осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; 
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 
Литературное чтение 

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; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
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дополнительной информации. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения,пересчета, 
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 

Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

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

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другими, с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно- 
следственные связи в окружающем мире. 

Искусство: 

Изобразительное искусство: 

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

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 
миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 
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3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

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

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 
музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Труд (технология): 

1) получение первоначальных представлений  о   созидательном 

и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 
как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 
усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач;  
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 
предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно- конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении 
физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
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3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и других), показателей развития основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. 

е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые 

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

деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 
организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно 

всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 
обучающийся  с  ЗПР  продвигается  в  освоении  того  или  иного  учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и 
непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 
дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 
играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении 

им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 
итоговых проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО  

в иных формах. 

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

• особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 
• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 
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• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение много-звеньевой инструкции посредством деления ее на 
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 
медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 
оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 
напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к 

заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; • возможность организации 
короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 
предметные, метапредметные результаты и результаты освоения программы 

коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 
проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 

ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 

овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 
развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям 
ФГОС НОО и ФОП НОО. 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

Рабочая программа по учебному предмет у «Русский язык» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно - 

программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 

языка, характеристику психологических предпосылок к его изучению 
обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 
начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 

русского языка с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне 
начального общего образования. 

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. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Программа по русскому языку ориентирована на целевые приоритеты, 
сформулированные в федеральной программе воспитания. 

2. На уровне НОО изучение русского языка имеет особое значение в 

развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных 

и универсальных учебных действий на материале русского языка станут 
фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также  

будут востребованы в жизни. 

3. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского 

языка является основой всего процесса обучения на уровне начального общего 
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образования, успехи в изучении этого предмета во многом определяют 

результаты обучающихся по другим учебным предметам. 
4. Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно т её компонентов, как 
языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 
грамот ность. 

5. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, 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 социальное 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 
адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 

различных жизненно важных для человека областях. 

6. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 
традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых 

в обществе правил и норм поведения, в т.ч. речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 

обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления 
национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 
ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

7. Изучение русского языка направлено на достижение следующих 

целей: 

- приобретение обучающимися первоначальных представлений о 
многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

- понимание роли языка как основного средства общения; 

- осознание значения русского языка как государственного языка 
Российской Федерации; 

- понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

- осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 
культуры человека; 

- овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 
- овладение первоначальными научными представлениями о системе 

русского языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и 

синтаксис;  об  основных  единицах  языка,  их  признаках  и  особенностях 
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употребления в речи; использование в речевой деятельности норм  

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;  

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 
образованию. 

8. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения русскому языку является признание равной значимости 
работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи 

обучающихся. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил.  
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 совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

10. Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 
- реализовать в процессе преподавания русского языка современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

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

- разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного класса. 
11. В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного 

предмет а на уровне НОО, планируемые результаты освоения обучающимися 

русского языка: личностные, мет апредметные, предметные. Личностные и 

метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и 
особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего 
образования. Предметные планируемые результаты освоения программы даны 
для каждого года изучения русского языка. 

12. Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного 
материала по классам, рекомендуемую последовательность изучения т ем, 
основанную на логике развития предметного содержания и учёте 
психологических и возрастных особенностей обучающихся. 

13. Программа по русскому языку предоставляет возможности для 

реализации различных методических подходов к преподаванию русского языка 
при условии сохранения обязательной части содержания учебного предмета. 

14. Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, 

что достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных 
результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении 

областей знаний, которые отражают ведущие идеи изучения русского языка на 
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уровне основного общего образования и подчёркивают пропедевтическое 

значение уровня начального общего образования, формирование готовности 

обучающегося к дальнейшему обучению. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение». 

Общий объем 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. 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии 

языкового пространства России и мира. Методы познания языка: наблюдение, 

анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных 

звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], 

[ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, 
функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение 

изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости - мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный 
ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; 

согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и 
ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я 

(в начале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в т.ч. 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). 
Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 
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соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование 

отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения 
практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова 
(общее представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 
Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. 
Признаки однокоренных (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. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

(наблюдение). 
Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», 

«что?»), употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что 
сделать?» и др.), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 

предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 
 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

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, побудительные предложения. 
Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, 
фамилии, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос 

слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные 

после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 

щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 
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Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные 

способы решения орфографической задачи в зависимости 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. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условия ми устного 
общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). 
Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление 
устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 

мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие 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 ознакомление). 
Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста 
вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с 

опорой на вопросы. 

Изучение русского языка во 2 классе способствует  на 

пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов: 

познавательных УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, 

совмест ной  деят ельности. 
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Познавательные УУД 

Базовые логические действия как часть познавательных УУД способст 
вуют формированию умений: 

- сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; 

однокоренные (родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 

- сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать 

буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов; 
- 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 на основе наблюдения за языковыми 

единицами. 
- ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); 

соотносить понятие с его краткой характеристикой. 
Базовые исследовательские действия как часть познавательных УУД 

способст вуют формированию умений: 

- проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми 

единицами (слово, предложение, текст); 

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

Работа с информацией как часть познавательных УУД способст вует 
формированию умений: 

- выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника 

для получения информации; 

- устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 
информацию, представленную 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. 

Коммуникативные УУД 
Общение как часть коммуникат ивных УУД способст вует формированию 

умений: 

- воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 
- 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 своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами; 
- строить устное диалогическое выказывание; 
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- строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на 

основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 
- устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прочитанного или услышанного текста. 

Регулятивные УУД 
Самоорганизация как часть регулятивных УУД способствует 

формированию умений: 

- планировать с помощью учителя действия по решению орфографической 
задачи; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных УУД способствует 
формированию умений: 

- устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при 

выполнении заданий по русскому языку; 

- корректировать с помощью учителя свои учебные действия для 
преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
- строить действия по достижению цели совместной деятельности при 

выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: 

распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать 

пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в 

свой адрес, мирно решать конфликты (в т.ч. с небольшой помощью учителя);  
- совместно обсуждать процесс и результат работы; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НОО 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне НОО у обучающегося 
будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России, в т.ч. 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 общения народов России; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 
родного края, в т.ч. через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

- уважение к своему и другим народам, формируемое в т.ч. на основе 
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примеров из художественных произведений; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах межличностных отношений, в т.ч. отражённых в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственное воспитание: 

- признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в т.ч. с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния 

и чувств; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям (в т.ч. связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

эстетическое воспитание: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, в т.ч. в искусстве слова; осознание важности русского языка как 

средства общения и самовыражения; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 
- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества (в т.ч. благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологическое воспитание: 

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

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира (в т.ч. 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 

- познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании, в т.ч. познавательный 
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интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его 

познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне НОО у обучающегося 

будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, 

регулятивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как част ь познавательных УУД: 

- сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 
тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 
- объединять объекты (языковые единицы) по определённому 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 единицами, 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 материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных УУД 
- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

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

- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини- 

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя 

вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала;  
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работ ат ь с 

информацией как част ь познавательных УУД: 

- выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 
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- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о 
значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова);  

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 
таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных УУД: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями 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 своё мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

- готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 
групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини- 

исследования, проектного задания; 

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

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных УУД: 
- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как части регулятивных УУД: 

- устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 
орфографических ошибок; 

- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 
- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 
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находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 
Совместная деятельность 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 
основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 
по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 
- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- осознавать язык как основное средство общения; 

- характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: согласный парный/ непарный по твёрдости/ мягкости; согласный 
парный/ непарный по звонкости/ глухости; 

- определять количество слогов в слове (в т.ч. при стечении согласных); 

делить слово на слоги; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в т.ч. с 
учётом функций букв е, ё, ю, я; 

- обозначать на 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; случаи употребления 
синонимов и антонимов (без называния терминов); 

- распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

- распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 
сделать?» и др.; 

- распознавать  слова,  отвечающие  на  вопросы  «какой?»,  «какая?», 
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«какое?», «какие?»; 

- определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 
- находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 

- применять изученные правила правописания, в т.ч.: сочетания чк, чн, 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, 

отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 

раздельное написание предлогов с именами существительными, 
разделительный мягкий знак; 

- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

- писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 
предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

- пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 
учебника; 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 

предложения на определённую 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 объёмом 30-45 
слов с опорой на вопросы; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 

№ 

п/ 

п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольны 

е работы 

Практически 

е работы 
1 Общие сведения о языке 1   https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

2 Фонетика и графика 6   https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

3 Лексика 10   https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

4 Состав слова 14   https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

5 Морфология 19   https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

6 Синтаксис 8   https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

7 Орфография и пунктуация 50 8  https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

8 Развитие речи 30   https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

Резервное время 32 4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

170 12 0  

https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/


42  

2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно - программа по 

литературному чтению, литературное чтение) включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного 

чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 

планируемым результатам. 

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 (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных), которые возможно формировать средствами литературного чтения с 

учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 
предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального 

общего образования. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Программа по литературному чтению на уровне НОО ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

2. Литературное чтение - один из ведущих учебных предметов уровня НОО, 
который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и 

дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 
обучающихся. 

3. Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и 
приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской 

литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие 

обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на 

обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы.  

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, эмоционально откликающегося на 

прослушанное или прочитанное произведение. 
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5. Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 
изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного 

общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

6. Достижение цели изучения литературного чтения определяется 
решением следующих задач: 

- формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 
- достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

- осознание значимости художественной литературы и произведений устного 
народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

- первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

- овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 
осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий в 

соответствии с представленными предметными результатами по классам; 

- овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой 
деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для 

решения учебных задач. 
7. Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 
результатов. Содержание программы по литературному чтению раскрывает 

следующие направления литературного образования обучающегося: речевая и 
читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

8. В основу от бора произведений для литературного чтения положены 
общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и 

особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных 
текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 
представителей мировой детской литературы. 

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 метапредметных результатов, 
способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начального общего образования. 
10. Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 
предметные  дост ижения обучающегося за каж дый год обучения на уровне НОО. 

11. Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному 

предмету «Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 
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Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

Учебный  предмет  «Литературное  чтение»  входит  в  предметную  область 

«Русский язык и литературное чтение». 
Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 180 часов: 

русского языка 100 часов 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). 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх 

стихотворений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева, Н.М. Рубцова, С.А. 
Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений 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. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального 
отклика на произведение. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве 

(пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и др.). 

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», А.А. 
Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по 

выбору). Шуточные фольклорные произведения - скороговорки, небылицы. 
Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» 

как основа построения небылиц. Ритм и счёт - основные средства выразительности и 

построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, 

тематические группы загадок. Сказка - выражение народной мудрости, нравственная 
идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, 

волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая 

сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. 
Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные 

эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в 

сказках народного быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, 

загадки, народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская 

народная сказка «У страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», 
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русская народная сказка «Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и 

другие. 
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 времён года). Средства выразительности при описании природы: сравнение и 
эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Отражение темы «Времена года» в 

картинах художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. 

Куинджи, И.И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, 
произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и др.). 

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 недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима 

в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима - аукает...», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 
(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений С.А. Баруздина, Н.Н. 

Носова, В.А. Осеевой, А. Гайдара, В.П. Катаева, И.П. Токмаковой, В.Ю. Драгунского, 

В.В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: 
дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой 

произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), 

оценка поступков. 

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 выбору).  
Мир  сказок.  Фольклорная  (народная)  и  литературная  (авторская)  сказка: 

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная 

основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, 
народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, 

народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В.Ф. Одоевского). Тема 

дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 
произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», A.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», B. Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 
О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не 

менее пяти авторов). Дружба людей и животных - тема литературы (произведения 
Д.Н. Мамина-Сибиряка, Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, Г.А. Скребицкого, В.В. 

Чаплиной, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, С.В. Образцова, М.М. Пришвина и др.). 

Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). 
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Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных  

в художественном и научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором 
отношений людей и животных. 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. 

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 утёнок», В.Д. 
Берестов «Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный 

рассказ», С.В. Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору).  

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и 
детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и 

сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и 

защищённость в семье. Тема художественных произведений: Международный 
женский день, День Победы. 

Произведения для чт ения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев 

«Песня матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. 

Баруздин «Салют» и другое (по выбору). 
Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее 

двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.- 

К. Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 
построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в 

произведениях зарубежных авторов. Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения. 
Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро 

из одного стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, 

художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 
пропедевтическом уровне ряда УУД: познавательных УУД, коммуникативных 

УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности. 

Познавательные УУД 
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

УУД способст вуют формированию умений: 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 
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произведения (без отметочного оценивания); 

- сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о 

родной природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), 
по жанрам (произведения устного народного 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, сравнивать 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 опорой на контекст и по словарю. 
Работа с информацией как часть познавательных УУД 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 содержание книги; 

- пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные УУД 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. 

Регулятивные УУД cпособствуют формированию умений: 

- оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/ слушании 
произведения; 

- удерживать в памяти последовательность событий 

прослушанного/прочитанного текста; 

- контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/ 

слушании произведения; 

- проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 
Совместная деятельность 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

- выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 
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- распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать 

за общий результат работы. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НОО 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику 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 ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне НОО у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные  результат ы: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 
Федерации, понимание естественной связи 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 традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся 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 межличностных отношений; 

духовно-нравственное воспитание: 

- освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности 

и других моральных качеств к родным, близким и чужим 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 систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям; 

эстетическое воспитание: 

- проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 
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различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё 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, создающих художественный образ; 

физическое воспитание: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной); 
- бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 
картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно- 

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

- овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 
жизненных задач; 

- потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 
фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературного чтения на уровне НОО у 

обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные 

УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дейст вия 

как част ь познават ельных УУД: 

- сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 
произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

- объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 
произведения по темам, жанрам и видам; 

- находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 
аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 
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- устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 
поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных УУД: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 
целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных УУД: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
коммуникативных УУД: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 
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- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

част и регулятивных УУД: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

част и регулятивных УУД: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности как част и регулятивных УУД: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
- выстраивать последовательность выбранных действий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 
различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в 

соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в 
фольклоре  и  литературных  произведениях  отражение  нравственных  ценностей, 
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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 восприятию и небольшие по объёму 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 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена 

года; 

- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 
стихотворного произведения (ритм, рифма); 

- понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

- различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 
пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки,  

рассказы, стихотворения, басни); 
- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте 

произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

- описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) 
героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, 

устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать 

героев одного произведения по предложенным критериям, характеризовать  
отношение автора к героям, его поступкам; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении; 
- осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, 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 третьего 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 предложений); 

- сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

- ориентироваться в книге/ учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 
иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 
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- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
- использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 О нашей Родине 6   https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

2 Фольклор (устное народное творчество) 16 1  https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

3 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень) 
8 1 

 
https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

4 О детях и дружбе 12 1  https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

5 Мир сказок 12   https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

6 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима) 
12 1 

 
https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

7 О братьях наших меньших 18 1  https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

8 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (весна и лето) 
18 1 

 
https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

9 О наших близких, о семье 13 1  https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

10 Зарубежная литература 11 1  https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

11 
Библиографическая культура (работа с детской 

книгой и справочной литературой) 
2 

  
https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

Резервное время 8 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 9 0  

https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
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2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД 
у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» (далее - рабочая 

программа) включает: 
- пояснительную записку, 

- содержание обучения, 

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 
характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию.  
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы.  

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 
формировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом 

возрастных особенностей младших школьников. В 1 и 2 классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД. 
В познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с 

информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной 

деятельности строится на интеграции регулятивных и коммуникативных УУД, 

их перечень дан в специальном разделе - «Совместная деятельность». 
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 
В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те- 

мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 
(цифро-вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 
программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными 

в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 
Цели изучения математики на уровне НОО: 

- освоение начальных математических знаний - понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов 
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для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

- формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно- 
познавательных и учебно- практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 
(работа, движение, продолжительность события); 

- обеспечение математического развития младшего школьника - 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить 
рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.); 
- становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 
прочных навыков использования математических знаний в повседневной  

жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых 

результатов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со 
становлением личности младшего школьника: 

- понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 
явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т.д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических 
фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты 

природы); 
- владение математическим языком, элементами алгоритмического 

мышления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки 

рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 
Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 

предметов и явлений окружающей жизни - возможности их измерить, 

определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их 
расположения во времени и в пространстве. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений 

помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа 
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решения учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в 

т.ч. и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются 

школьником при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 
графических форм представления информации). 

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 
приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, 

называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических 

величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности младшего школьника и 
предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

Приобретённые младшим школьником знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на математическом материале, 
первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область 

«Математика и информатика». 

Общее количество часов, отведённых на изучение математики – 540 ч. (4 ч. 
в неделю в каждом классе): 

в 1 классе - 132 ч., во 2-4 классах - по 136 ч. 

 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Основное содержание обучения в представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 
«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация». 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. 

Запись равенства, неравенства. Увеличение/ уменьшение числа на несколько 

единиц/ десятков; разностное сравнение чисел. 
Величины: сравнение по массе (единица массы - килограмм); измерение 

длины (единицы длины - метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени - час, минута). Соотношение между единицами величины (в 
пределах 100), его применение для решения практических задач. 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 
100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для 
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вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие). 
Действия умножения и деления чисел в практических и учебных 

ситуациях. Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, 

деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство 

умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, 
действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 

нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок 
выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения 

и вычитания (со скобками/ без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); 

нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: использование 
переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 
арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых 

задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины 

на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка 
(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, 

прямой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с 

помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 
ломаной. Измерение периметра данного/ изображенного прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному 

признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 
повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между 
числами/величинами. Конструирование утверждений с использованием слов 

«каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; 
график дежурств, наблюдения в природе и пр.). 
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Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 

готовыми числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, 
измерений и построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной 

формой учебника, компьютерными тренажёрами). 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД 

- наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире; 

- характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 
приборы (сантиметровая лента, весы); 

- сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 

- распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, 
геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

- обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

- вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием); 
- воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/ без скобок);  

- устанавливать соответствие между математическим выражением и его 
текстовым описанием; 

- подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

- извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 
графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

- устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 
- дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Коммуникативные УУД 

- комментировать ход вычислений; 

- объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 
- составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым 

решением) по образцу; 

- использовать математические знаки и терминологию для описания 
сюжетной ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно 

данных объектов, отношения; 

- называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие 

заданным свойством; 
- записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 

иллюстрирующие смысл арифметического действия. 

- конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Регулятивные УУД 
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- следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, 

величин, геометрических фигур; 

- организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной 

работы с математическим материалом; 

- проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 
выполнения действия, обратного действия; 

- находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 
- принимать правила совместной деятельности при работе в парах, 

группах, составленных учителем или самостоятельно; 

- участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 

обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, 
выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное 

выступление) решения или ответа; 

- решать совместно математические задачи поискового и творческого 

характера (определять с помощью измерительных инструментов длину, 
определять время и продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку 

и оценку результата действий, измерений); 

- совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 
 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Математика» на уровне НОО будет 

способствовать достижению следующих личностных образовательных 

результатов: 

- осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 
жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития 

способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их; 

- применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 
способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 

личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий 

результат; 
- осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде; 

- применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в т.ч. при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 
взрослым и пожилым людям; 

- работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному 
труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 
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преодолевать трудности; 

- оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных 
и жизненных проблем; 

- оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 
- пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения математики на уровне НОО у обучающегося 

будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, 

регулятивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД: 

- устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 
(часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

- применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ, классификация (группировка), обобщение; 
- приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

- представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 
проблемой. 

У обучающегося будут сформированы следующие исследовательские 
действия как часть  познавательных УУД: 

- проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики; 
- понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических 

задач; 

- применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 
перебор вариантов) 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познаваельных УУД: 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 
графическую информацию в разных источниках информационной среды;  

- читать, интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 
- представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 

учебной задачи; 

- принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 
средства и источники информации. 
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У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 

УУД: 

- конструировать утверждения, проверять их истинность; строить 

логическое рассуждение; 
- использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 

- комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

- объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;в 

процессе диалогов по обсуждению изученного материала - задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 
доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

- создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - 

описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при 

решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка);  
- ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

- самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 
изученным. 

Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как часть регулят ивных УУД: 

- планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

- выполнять правила безопасного использования электронных средств, 
предлагаемых в процессе обучения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконт роля 
как часть регулят ивных УУД: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
объективно оценивать их; 

- выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

- находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск 
путей преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самооценки 
организации как часть регулятивных УУД: 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 
предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в т.ч. 

электронным); 

- оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 
характеристику. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 
деятельност и как част ь регулятивных УУД: 

- участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 
членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 
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согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 

- осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 
предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

- находить число большее/ меньшее данного числа на заданное число (в 
пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

- устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и 

вычитания в пределах 100; 
- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 

100 - устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием 

таблицы умножения; 
- называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное); 

- находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

- использовать при выполнении практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); 
стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в 

другие; 

- определять с помощью измерительных инструментов длину; определять 

время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше /меньше на»; 

- решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу 

(краткая запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход 
решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия/действий, записывать ответ; 

- различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 
многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

- на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой 

угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для 

выполнения построений линейку, угольник; 
- выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

- находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 
словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические 

рассуждения и делать выводы; 
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- находить общий признак группы математических объектов (чисел, 

величин, геометрических фигур); 

- находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 
- представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку/ столбец таблицы, указывать числовые данные на 

рисунке (изображении геометрических фигур); 
- сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

- обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

- подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

- составлять (дополнять) текстовую задачу; 

- проверять правильность вычислений. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

 
Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа 9   https://resh.edu.ru/subject/12/2/ 

1.2 Величины 10   https://resh.edu.ru/subject/12/2/ 

Итого по разделу 19  

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Сложение и 

вычитание 

19   https://resh.edu.ru/subject/12/2/ 

2.2 Умножение и 

деление 

25   https://resh.edu.ru/subject/12/2/ 

2.3 
Арифметические действия с числами в пределах 100 

12 
  

https://resh.edu.ru/subject/12/2/ 

Итого по разделу 56  

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи 11   https://resh.edu.ru/subject/12/2/ 

Итого по разделу 11  

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические 

фигуры 

10   https://resh.edu.ru/subject/12/2/ 

4.2 Геометрические 

величины 

9   https://resh.edu.ru/subject/12/2/ 

Итого по разделу 19  

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая 

информация 

14   https://resh.edu.ru/subject/12/2/ 

Итого по разделу 14  

Повторение 

пройденного материала 

9    

Итоговый контроль 

(контрольные и 

проверочные работы) 

8 8 
  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136 8 0  

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
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2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

(предметная область «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. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для 

обязательного изучения окружающего мира в каждом классе на уровне 

начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 
завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 

окружающего мира с учётом возрастных особенностей обучающихся. В 1 и 2 
классах предлагается пропедевтический уровень формирования универсальных 

учебных действий, так как их становление на уровне начального общего 

образования только начинается. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 
начального общего образования. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Программа по окружающему миру на уровне начального общего 
образования составлена с учетом программы формирования УУД и рабочей 

программы воспитания программы воспитания. 

2. Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, 

предмет ном  мире,  обществе  и  взаимодействии  людей  в  нём, 
соответствует потребностям и интересам обучающихся на уровне НОО и 

направлено на достиж ение 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 естественнонаучных, 

обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета; 
- формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

- развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской 
деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с 

творческим   использованием   приобретённых   знаний   в   речевой, 
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изобразительной, художественной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России, понимание 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 основе 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 людям, уважительного отношения к их взглядам, 
мнению и индивидуальности. 

3. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в 
природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и 
освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и 
природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и 

познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является 
содерж ание, усвоение кот орого гарант ирует формирование у обучающихся 

навыков здорового и безопасного образа ж изни на основе развивающейся 

способност и предвидет ь результ ат ы своих пост упков и оценки возникшей 

сит уации. 
4. От бор содерж ания программы по окруж ающему миру осущест влён на 

основе следующих ведущих 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». 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область 

«Обществознание и естествознание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», - 

270 ч. (два часа в неделю в каждом классе): 
1 класс - 66 ч., 2 класс - 68 ч., 3 класс - 68 ч., 4 класс - 68 ч. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ (68 ч.) 
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Человек и общество 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на 

карте. Государственные символы России. Москва - столица России. Святыни 

Москвы - святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). 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. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 
жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 
Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других 

людей - главные правила взаимоотношений членов общества. 

 
Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

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. 
Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, 
земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Заповедники, природные парки. 
Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи 

и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 
условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе 

(маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах 

пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на 
остановке,  посадка,  размещение  в  салоне  или  вагоне,  высадка,  знаки 
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безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной 

помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда УУД: познавательных УУД, 

коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности. 

Познавательные УУД 

Базовые логические действия как часть познавательных УУД 

способствуют формированию умений: 
- ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, 

сравнение, измерение); 

- на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, 
газообразное); 

- различать символы РФ; 

- различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 

изученного); 
- группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и 

ядовитые (в пределах изученного); 

- различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных УУД способствует 
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. 
Коммуникативные УУД 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; заповедник); 

- 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 др.); 

- создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 

растения как живого существа; 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. 

Регулятивные УУД способствуют формированию умений: 

- следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении 

учебной задачи; 
- контролировать с небольшой помощью учителя последовательность 

действий по решению учебной задачи; 

- оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 
Совместная деятельность cпособствует 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, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план 
работы, оценивать свой вклад в общее дело; 

- определять причины возможных конфликтов, выбирать (из 

предложенных) способы их разрешения. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

характеризуют готовность 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: 

гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому 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; 

духовно-нравственного воспитания:проявление культуры общения, 

уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 
поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности 
договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям; 

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; 

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 т.ч. информационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 
трудового воспитания: 

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 
участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям; 

экологического воспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира; 

- осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 
обогащении своих знаний, в т.ч. с использованием различных информационных 

средств. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 



  

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных УУД: 

- 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 объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 
- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных УУД: 

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану 

или выдвинутому предположению) 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 развитие 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 последствия; коллективный труд и  

его результаты и др.); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

- целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с ин- 

формацией как часть познавательных УУД: 

- использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 



  

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем способа её проверки;  

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 
графическую, аудиовизуальную информацию; 

- читать и интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, иллюстрацию); 

- соблюдать правила информационной безопасности в условиях 
контролируемого доступа в 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). 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 
часть коммуникативных УУД: 

- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно 
и аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 

правоты; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику; 
- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста о природе, социальной 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; 

- готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 

(текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 
Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных УУД: 

- планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя 
действия по решению учебной задачи; 

- выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 
как части регулятивных УУД: 

- 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 предупреждения, в т.ч. в житейских ситуациях, 

опасных для здоровья и жизни. 

Совместная деятельность 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самооценки как 

части регулятивных УУД: 

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; 
- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности как части регулятивных УУД: 
- понимать значение 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 каждого участника; считаться с наличием разных мнений; 

не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия 

взрослого; 
- ответственно выполнять свою часть работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся 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 народов, 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 природы в жизни человека; 



  

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные 

экспонаты); 
- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в т.ч. 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 положительного 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 Интернета в условиях 
контролируемого доступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию 

в школьных сообществах с помощью учителя в случае необходимости. 

 

       2.1.5     РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД 

у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 
(далее - рабочая программа) включает: 

- пояснительную записку, 

- содержание обучения, 
- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

изобразительного искусства, характеристику психологических предпосылок к 
его изучению младшими школьниками, место изобразительного искусства в 

структуре учебного плана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально- 

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 
графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 



  

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию 

предметно-бытовой культуры. Для младших школьников большое значение 
также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать 

и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, 
поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет 

позитивный обучающий характер. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых 

требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым на 
промежуточную аттестацию 

Планируемые результаты освоения рабочей программы «Изобразительное 

искусство» включают личностные, метапредметные, предметные результаты за 

период обучения. Представлен перечень универсальных учебных действий 
(УУД) - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами изобразительного искусства. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 
указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те- 

мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб- 

ного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифро- 

вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 
материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 
для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными 

в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство»: 

формирование художественной культуры обучающихся, развитие 

художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям 
действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры 
обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 
отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека. 
Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с 

задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени 

на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 
окружающей действительности). 



  

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов 

художественной деятельности и технически доступным разнообразием 

художественных материалов. Практическая художественно-творческая 
деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При 

опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое 

отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной 
деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих 

задач. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном 

плане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную 

область «Искусство». 
Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство», - 135 ч. (один час в неделю в каждом классе). 1 

класс – 33 ч., 2 класс - 34 ч., 3 класс - 34 ч., 4 класс - 34 ч. 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

 
 

2 КЛАСС (34 ч.) 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для 
линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.  

Пастель и мелки - особенности и выразительные свойства графических 

материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на 
плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и 

движение. 

Пропорции - соотношение частей и целого. Развитие аналитических 

навыков видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе 

рисунков птиц). 
Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе 

бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые 

и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение 

внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 
Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического 

жанра. 
Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и 

получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и 

движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 
Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 



  

Цвет тёплый и холодный - цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с 

помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность 
цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый - звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета. 
Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер 

- по выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 
Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ 

мужской или женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилины или глины игрушки - сказочного животного по 

мотивам выбранного художественного народного промысла (филимоновская 
игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с 

традициями промысла. 
Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей 

характерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её 

преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина 
тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): 
снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, 

вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 
композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные 

изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом 

местных художественных промыслов). 
Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные 

народные женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в 

жизни людей. 
Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные 

варианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование 

пространства детской площадки. 
Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе 

сворачивания геометрических тел - параллелепипедов разной высоты, 

цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание 
полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники 

отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным 



  

характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 

(иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, 

анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с 
рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства 

(кружево, шитьё, резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового 
состояния в природе. Произведения И.И. Левитана, А.И. Куинджи, Н.П. 

Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике 

(произведения В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и др.) и в скульптуре 
(произведения В.В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их 

пропорций, характера движения, пластики. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или 
другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими 

фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в программе 

Paint. 
Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, 

ластик, заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, 

образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на 

основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей 
ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. 

Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 
 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НОО 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов: 

- уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; 
- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 

качества; 



  

- духовно-нравственное развитие обучающихся; 

- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 

активному участию в социально-значимой деятельности; 
- позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 
культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое  воспитание  осуществляется через  освоение 

школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её 

архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. 
Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 

процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности 

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 
причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный 

предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 
красоты  национальных эстетических идеалов. Коллективные  творческие 

работы создают условия для разных  форм  художественно-творческой 

деятельности, способствуют  пониманию  другого человека, становлению 

чувства личной ответствен-ности. 
Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные 
задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание 

его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 

школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и 
члена общества. 

Эстетическое воспитание - важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание 
способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении 

к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к 

семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 
Ценности познавательной деятельности воспитываются как 

эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это 

в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих 

наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 
исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно- 
эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде. 



  

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно- 

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения 

от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление 
достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики 

трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 

работать в команде, выполнять коллективную работу - обязательные 
требования к определённым заданиям по программе. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне НОО у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие пространственные 

представления и сенсорные способности как часть познават ельных УУД: 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе; 
- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 

- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных 
форм и предметов; 

- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой; 

- обобщать форму составной конструкции; 
- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

- абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное - светлое) в пространственных 
и плоскостных объектах; 

- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД: 

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов;  
- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять 

исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 
установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях 



  

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды;  

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 
- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим 

и другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

- использовать знаково-символические средства для составления 
орнаментов и декоративных композиций; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, 

по назначению в жизни людей; 

- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам 
в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работат ь с 

информацией как част ь познавательных УУД: 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 
- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

- выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 
- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и 

схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную 

тему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 
презентациях; 

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, 

в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 
- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 

УУД: 

- понимать искусство в качестве особого языка общения - 

межличностного (автор - зритель), между поколениями, между народами; 

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 
отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и 

понимании обсуждаемого явления; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих 
позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности; 

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 
художественного или исследовательского опыта; 

- анализировать произведения детского художественного творчества с 



  

позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; 

- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 
сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 
достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 

относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД: 

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 
учителем; 

- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания; 

- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 
сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими 

художественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, 

сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и 
способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации 

изображения как необходимой композиционной основы выражения 
содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, 

приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с 

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

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая 

этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное 

плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и 

движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие 
качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности 



  

работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения 

разных оттенков составного цвета. 
Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать 

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

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и 
сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 

радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния 
погоды (туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; 

приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои 

сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось показать характер сказочных 
персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных 

художественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки 
игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки 

фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по 

выбору: фили-моновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или 

с учётом местных промыслов). 
Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с 

разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения 
цельной лепной формы и разного характера движения этой формы 

(изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие 
форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления - узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) - с 
рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, 

ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента 

кружева или вышивки на основе природных мотивов. 
Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных 

зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или 
с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных 

нехудожественных материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на 
примерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников- 



  

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

соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; 

учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют 
особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных 

былинных персонажей. 
Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги 
пространственного макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений 

(по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их 

пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального 
воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, 

домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской 

книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 
Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 

характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 
выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, 

цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на 

поставленную учебную задачу. 
Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений 

природы, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации 
(кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

отечественных художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. 
Айвазовского, А.И. Куинджи, Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а 

также художников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других по 

выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 
живописи западноевропейских художников с активным, ярким выражением 

настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников 
И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. 

Ватагина, Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя).  

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 
программе Paint (или другом графическом редакторе). 



  

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур 

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

орнаментов. 
Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и 

техники - карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. - и создавать простые 

рисунки или композиции (например, образ дерева). 
Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении 

композиционного построения кадра в фотографии. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Введение 2    

2 Как и чем работает художник 14    

3 Реальность и фантазия 5    

4 О чем говорит искусство? 7    

5 Как говорит искусство? 6    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0  

 
 
 

 
 



  

2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД 

у обучающихся и рабочей программы воспитания. 
Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (далее - рабочая 

программа) включает: 
- пояснительную записку, 

- содержание обучения, 

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, 
характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками, место изобразительного искусства в структуре учебного плана.  

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально- 
пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 

графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетиче- 

ского восприятия природы, восприятию произведений искусства и 
формированию зрительских навыков, художественному восприятию 

предметно-бытовой культуры. Для младших школьников большое значение 

также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать 
и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, 

поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет 

позитивный обучающий характер. 
Программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения 

модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения 
содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 

образовательной программой дошкольного и основного общего образования, 
непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 

протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 
модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

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

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 



  

Планируемые результаты освоения рабочей программы «Музыка» 

включают личностные, метапредметные, предметные результаты за период 

обучения. Представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 
формировать средствами изобразительного искусства. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те- 

мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), 
учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифро-вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 
программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными 

в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 
ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, 

концертах, театрализованных действиях, в т.ч. основанных на межпредметных 
связях   с   такими   дисциплинами   образовательной   программы,   как 

«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

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

Основная цель изучения музыки - воспитание музыкальной культуры как 
части всей духовной культуры обучающихся. 

Задачи изучения музыки: 

- формирование эмоционально-ценностной отзывчивости обучающихся на 
прекрасное в жизни и в искусстве; 

- формирование у обучающихся позитивного взгляда на окружающий мир, 

гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через 

доступные формы музицирования; 
- формирование у обучающихся культуры осознанного восприятия 

музыкальных образов, приобщение их к общечеловеческим духовным 

ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального переживания;  
- развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями, 

развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения; 

- овладение предметными умениями и навыками в различных видах 
практического музицирования, введение ребёнка в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в т.ч.: 

слушание (воспитание грамотного слушателя); 
исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное  

моделирование и др.); 



  

исследовательские и творческие проекты; 

- изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка; 
- воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 

- расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 
Реализаций учебных целей и задач осуществляется по следующим 

направлениям: 

- становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной 

и познавательной сферы; 
- развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни; 
- формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для 
становления личности младшего школьника - как способ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является 

личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 
комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 

самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 
воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт 

сотворчества и сопереживания). 

В течение периода начального общего музыкального образования 

необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, 
сформировать представления о многообразии проявлений музыкального 

искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании 

образования должны быть представлены различные пласты музыкального 
искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в т.ч. наиболее 

достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка 

кино и др.). 

При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального 
искусства является практическое музицирование - пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе 

активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение 
элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, 

принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 



  

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной 

терминологии и т.п.). Однако этот уровень содержания обучения не является 

главным. Значительно более важным является формирование эстетических 

потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 
отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка 

как «искусство интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героем произведения (В.В. Медушевский) является уникальным 
психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка 

опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом 

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

как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе 
базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных развитие эмоционального интеллекта 

обучающихся направлений музыкального воспитания является. Через опыт 
чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется 

эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 
широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству - от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных 
принципов. 

 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

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

является обязательным для изучения и преподаётся на уровне начального 

общего образования с 1 по 4 класс включительно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Музыка», 
- 135 ч. (один час в неделю в каждом классе): 

1 класс – 33 ч., 2 класс - 34 ч., 3 класс - 34 ч., 4 класс - 34 ч. 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве 
от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и 

всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь 

певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. 
Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического 

планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 

5-10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не 

исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального 



  

знания, практического багажа при организации работы над следующим 

музыкальным материалом. 

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

громкость, длительность, тембр. 
Звукоряд. Нотный стан, скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы. Выразительные и изобразительные интонации. 

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), 

такт, тактовая черта. 
Ритмический рисунок. Длительности – половинная, целая, шестнадцатые. 

Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 

4/4. 

Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, 
диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). 

Высота звуков. Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот 

на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 
Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение 

мелодии, скачки. Мелодический рисунок. 

Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, 

проигрыш. 
Песня. Куплетная форма. Запев, припев. 

Лад. Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. 

Ступеневый состав. 
Пентатоника. Пентатоника - пятиступенный лад, распространённый у 

многих народов. 

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

Дополнительные обозначения в нотах. Реприза, фермата, вольта, 
украшения (трели, форшлаги). 

Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. 

Шестнадцатые. Пунктирный ритм. 
Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и 

минорные тональности (до 2-3 знаков при ключе). 

Интервалы. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: 

терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 
Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. 

Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения 

музыкального произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная 
репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Вариации. Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

 

 
Модуль № 2 «Народная музыка России» 



  

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в 

музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения 

всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура 
родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо 

обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного 

фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского 

фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо 
уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей 

отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, 

эксплуатирующих фольклорный колорит. 
Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. 

Песни, обряды, музыкальные инструменты. 

Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, 

хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, 
прибаутки). 

Русские народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные 

инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 
Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, 

былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах.  

Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех 

народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. 
Традиционные музыкальные инструменты. 

Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика - 

на примере одного или нескольких народных праздников 
Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. 

Вертеп. 

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной 

музыки республик Российской Федерации. Жанры, интонации, музыкальные 
инструменты, музыканты- исполнители. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. Собиратели 

фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 
Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная 

музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет 
непереходимых границ» - тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй 

половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и 

жанровая близость русского, украинского и белорусского фольклора, 

межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями - это 
реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной 

России. 



  

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность 

современной культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили 

народов всего мира. Изучение данного модуля в начальной школе 

соответствует не только современному облику музыкального искусства, но и 
принципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей. 

Понимание и принятие через освоение произведений искусства - наиболее 

эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, 

воспитания уважения к представителям других народов и религий. 
Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, 

Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, 
народные инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители 

Грузии, Армении, Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран с 

российскими республиками Северного Кавказа. 

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских 
народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. 

Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на 

гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные 

жанры. Профессиональные композиторы и исполнители. 
Музыка США. Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 

Африканские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество 

Дж. Гершвина. 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран 
Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. 

Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные 
инструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии и других стран 

региона. 

Певец своего народа. Интонации народной музыки в творчестве 

зарубежных композиторов - ярких представителей национального 
музыкального стиля своей страны. 

Диалог культур. Культурные связи между музыкантами разных стран. 

Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных 
и зарубежных композиторов (в т.ч. образы других культур в музыке русских 

композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных 

композиторов). 
Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких 

столетий была представлена тремя главными направлениями - музыкой 

народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы 
подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля 

поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического 

планирования представить обучающимся максимально широкую сферу 
бытования музыкального искусства. 



  

Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной 

музыки возможно и в рамках изучения других модулей.  

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

Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы 
духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

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

Творчество И.С. Баха. 
Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. 

Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и 

живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в т.ч. хоровая) 
музыка религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музы- 

альной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. 
Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений 

позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, 

воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, 

воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных 
произведениях. 

Композитор - исполнитель – слушатель. Кого называют композитором, 

исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать 

музыку»? Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале.  
Композиторы – детям. Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. 

Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Оркестр. Оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, 
репетиция. Жанр концерта - музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Рояль и пианино. История изобретения 

фортепиано, «секрет» названия инструментов (форте+пиано). «Предки» и 
«наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. Предки современной флейты. 

Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении 

фортепиано, оркестра. 
Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. Певучесть тембров 

струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную 

музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Вокальная музыка. Человеческий голос - самый совершенный инструмент. 
Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной 

музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, 

вокализ, кант. 
Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной музыки: 

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



  

Программная музыка. Программная музыка. Программное название, 

известный сюжет, литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы 

инструментов. Симфония, симфоническая картина. 

Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественных 
композиторов. 

Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей - 

певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс 
имени П.И. Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, 

духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно 
выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в 

данном случае является вычленение явлений, персоналий и произведений, 

действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько 
лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит 

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

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

разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо 
заложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо 

указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую 

подготовку является разучивание и исполнение песен современных 

композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом 
необходимо удерживать баланс между современностью песни и её 

доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с 

учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового 
звучания. 

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, 

творчество современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих 

классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают 
обработки классики? 

Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, 

свинг). Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. 
Творчеств 

Исполнители современной музыки. Творчество одного или нескольких 

исполнителей современной музыки, популярных у молодёжи. 

Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники» 
классических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, 

гитара, барабаны и т.д. Виртуальные музыкальные инструменты в 

компьютерных программах. 
Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль  «Музыка  театра  и  кино»  тесно  переплетается  с  модулем 

«Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями 



  

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

портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов 

урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки 

силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный 
просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, 

отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 
Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. 

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

Балет. Хореография - искусство танца. Сольные номера и массовые сцены 

балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных 
композиторов. 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. Ария, хор, сцена, 

увертюра - оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и 

зарубежных композиторов. 
Сюжет музыкального спектакля. Либретто. Развитие музыки в 

соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные 

образы, лейтмотивы. 
Оперетта, мюзикл. История возникновения и особенности жанра. 

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

Ф. Лоу и др. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: 
дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д. 

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

значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых 
нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные 

номера из опер, балетов, музыки к фильмам. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 
исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и 

внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является 

развитие эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра 
переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных 

движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений 

искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы 

бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных 
жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие 

различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля - воспитание чувства 

прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 
Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое состояние 

- вдохновение. Музыка - возможность вместе переживать вдохновение, 

наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей - хор, хоровод. 



  

Музыкальные пейзажи. Образы природы в музыке. Настроение 

музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка - 

выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно 

передать словами. 
Музыкальные портреты. Музыка, передающая образ человека, его 

походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в 

музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение 
праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. 

Диалог с учителем о значении музыки на празднике. 

Танцы, игры и веселье. Музыка - игра звуками. Танец - искусство и радость 
движения. Примеры популярных танцев. 

Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. 

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

пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т.д.). 
Главный музыкальный символ. Гимн России - главный музыкальный 

символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Искусство времени. Музыка - временно́е искусство. Погружение в поток 

музыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НОО 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» 

обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций, в т.ч. в части: 
гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению 
музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики; 
духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность придерживаться 



  

принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям 

и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, 
наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 
познании; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим 
системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской 

деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 

умственного и физического утомления с использованием возможностей 
музыкотерапии; 

трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес 
к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки на уровне НОО у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, 

регулятивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

дейст вия как част ь познават ельных УУД: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 
жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 
элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 
материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 



  

- выявлять недостаток информации, в т.ч. слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследоват ельские дейст вия как част ь познават ельных УУД: 

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в т.ч. в отношении 

собственных музыкально-исполнительских навыков; 
- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной 

деятельности, ситуации совместного музицирования; 
- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными 
объектами и явлениями (часть - целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (в т.ч. в форме двигательного 
моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); 

- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работ ат ь с 

информацией как част ь познават ельных УУД: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 
представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации. 

У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД: 

- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 
высказывания; 



  

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; 
- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении. 
Вербальная коммуникация: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

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

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 
совместного восприятия, исполнения музыки; 

- переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 
задачи; 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 
основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 
общий результат; 

- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как част ь регулят ивных УУД: 



  

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконт роля 

как част ь регулят ивных УУД: 

- устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой регулятивных УУД обеспечивает формирование 
смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т.д.). 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 
обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному 

элементу своей жизни. 
Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

учебному предмету «Музыка»: 

- с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила 
поведения в театре, концертном зале; 

- сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

- осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, 
могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, 

которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

- имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 
- с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 

- стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 

тихие, громкие, низкие, высокие; 

- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 

динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение 
соответствующих терминов; 

- различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 



  

- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы - двухчастную, трёхчастную и трёхчастную 

репризную, рондо, вариации; 
- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

- исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

- исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 

- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 
инструменты; 

- группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

- определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов 
к композиторскому или народному творчеству; 

- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов 

и коллективов - народных и академических; 

- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 
исполнении народной песни; 

- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением 

и без сопровождения; 
- участвовать в коллективной игре/ импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.  

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

- различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской 
музыки других стран; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
- различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

- различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 
танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 
музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

- исполнять доступные образцы духовной музыки; 

- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий 
согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 



  

- различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 

марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 

марша в сочинениях композиторов-классиков; 
- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 
- исполнять (в т.ч. фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь  
кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

- характеризовать выразительные средства, использованные композитором 

для создания музыкального образа; 
- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

- иметь представление о разнообразии современной музыкальной 

культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 

- различать и определять на слух принадлежность музыкальных 

произведений, исполнительского стиля к различным направлениям 
современной музыки (в т.ч. эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

- анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 

определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно 
пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 

- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, 
увертюра и т.д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авторов; 

- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять 
их на слух; 

- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, 
сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять  песни,  посвящённые  Великой  Отечественной  войне,  песни, 



  

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, 

чувства и настроения; 

- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 

жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос 
(связь со словом); 

- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 

замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию 
и удовлетворению эстетических потребностей. 



 

2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к ре- 
зультатам освоения основной образовательной программы НОО. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД 

у обучающихся и рабочей программы воспитания. 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (далее - 

рабочая программа) включает: 

- пояснительную записку, 

- содержание обучения, 

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 
- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 
школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию.  

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает 

основные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом 
классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 

деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 
школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те- 
мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 
задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными 
в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Цель изучения учебного предмета «Физическая культура»: 

формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, активной 
творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. 

Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета 
на укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и 

способов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и 

освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно- 

ориентированной направленности. 



 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» 

заключается в формировании у младших школьников необходимого и 

достаточного физического здоровья, уровня развития физических качеств и 

обучения физическим упражнениям разной функциональной направленности. 
Существенным достижением такой ориентации является постепенное 

вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими 

знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными 

играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения 
физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета «Физическая культура» 
раскрывается в приобщении обучающихся к истории и традициям физической 

культуры и спорта народов России, формировании интереса к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий 

физической культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и 
досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются 

положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со 

сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе 

совместной коллективной деятельности. 
Методологической основой структуры и содержания программы по 

физической культуре для начального общего образования является личностно- 

деятельностный подход, ориентирующий педагогический процесс на развитие 

целостной личности обучающихся. 
Достижение целостного развития становится возможным благодаря 

освоению младшими школьниками двигательной деятельности, 

представляющей собой основу содержания учебного предмета «Физическая 
культура». 

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие 

психической и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, 

она включает в себя информационный, операциональный и мотивационно- 
процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в 

соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 
подготовки школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы 

в раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль 

«Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит 

удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом и активном участии 
в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной 

деятельности и систем физического воспитания. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область 

«Физическая культура». 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета 

«Физическая культура» в начальной школе составляет 270 ч (два часа в неделю 



 

в каждом классе): 1 класс — 66 ч; 2 класс — 68 ч; 3 класс — 68 ч; 4 класс — 68 

ч. 

 

 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 

Из истории возникновения физических упражнений и первых 

соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 
Способы самостоятельной деятельности. 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека:  

сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. 

Составление дневника наблюдений по физической культуре.  
Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма 

обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для 

занятий в домашних условиях. 
Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. Правила поведения на занятиях 

гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в построении и перестроении в 

одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя на 
месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и 

изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. 
Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на 

месте. Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и 

наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной 
подготовкой. Упражнения на лыжах: передвижение двухшажным 

попеременным ходом; спуск с небольшого склона в основной стойке; 

торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время 
спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. 

Броски малого мяча в неподвижную мишень разными способами из положения 

стоя, сидя и лёжа. Разнообразные сложнокоординированные прыжки толчком 
одной ногой и двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с 

разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления 
движения. Беговые сложнокоординационные упражнения: ускорения из разных 

исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с 

преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных 
игр (баскетбол, футбол). 



 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к 

соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств 

средствами подвижных и спортивных игр. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НОО 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая 
культура» на уровне НОО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты характеризуют готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе: 

гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
- понимание особой роли многонациональной России в современном мире; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому 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; 

духовно-нравственного воспитания: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 
- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности 
договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

- стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил 

здорового образа жизни; 

т рудового воспитания: 
- становление ценностного отношения к истории и развитию физической 



 

культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и 

укреплением здоровья человека; 

экологического воспитания: 
- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения; 

ценности научного познания: 

- проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 
физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели. 

- осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 
- проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в т.ч. с 

использованием различных информационных средств.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне НОО у 

обучающегося будут сформированы познавательные УУД, 

коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность. 

2 КЛАСС 

У обучающегося будут сформированы познавательные УУД: 

- характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

качества и определять их отличительные признаки; 

- понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением 

здоровья; 
- выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных 

физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 
индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 

- вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физических качеств, проводить процедуры их измерения. 
У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД: 

- объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её положительного влияния на организм 

школьников (в пределах изученного); 
- исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

- делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр 
и спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения 

показателей физического развития и физической подготовленности. 

У обучающегося будут сформированы регулятивные УУД: 



 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного содержания, находить в них 

различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 
- выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию физических качеств в 

соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать культуру общения и 

уважительного обращения к другим учащимся; 
- контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять эмоциональную 

сдержанность при возникновении ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об их связи с укреплением 

здоровья и физическим развитием; 
- измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных тестовых упражнений, 

вести наблюдения за их изменениями; 

- выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и разными способами, 

демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки 
на руку, перекатыванию; 

- демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

- выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в высоту с прямого разбега;  

- передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого склона и тормозить падением; 
- организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с использованием 

технических приёмов из спортивных игр; 

- выполнять упражнения на развитие физических качеств. 
 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ для 2 класса 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего конт. 

работы 

практ. 

рабоы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 История подвижных 

игр и соревнований у 

древних народов. 

Зарождение 

Олимпийских игр 

1 0 1  обсуждают рассказ 

учителя о появлении 

подвижных игр, 

устанавливают связь 

подвижных игр с 

подготовкой к трудовой и 

военной деятельности, 

приводят примеры из 

числа освоенных игр; 

обсуждают рассказ 

учителя о появлении 

первых соревнований, 

связывают их появление с 

появлением правил и 

Практическая 

работа 

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

 

      судей, контролирующих 

их выполнение; приводят 

примеры современных 

спортивных соревнований 

и объясняют роль судьи в 

их проведении 

  

Итого по разделу 1 0 1     

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


 

2.1 Дневник 

наблюдений по 

физической культуре 

1 0 1  знакомятся с образцом 

таблицы оформления 

результатов измерения 

показателей физического 

развития и физических 

качеств, обсуждают и 

уточняют правила её 

оформления; составляют 

таблицу индивидуальных 

показателей измерения 

физического развития и 

физических качеств по 

учебным 

четвертям/триместрам (по 

образцу);; 

проводят сравнение 

показателей физического 

развития и физических 

качеств и устанавливают 

различия между ними по 

каждой учебной четверти 

(триместру); 

Практическая 

работа; 

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

Итого по разделу 1 0 1     

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu/


 

3.1 Закаливание 

организма. 

Утренняя зарядка. 

Составление 

индивидуальных 

комплексов утренней 

зарядки 

1 0 1  знакомятся с влиянием 

закаливания при помощи 

обтирания на укрепление 

здоровья, с правилами 

проведения закаливающей 

процедуры;; 

рассматривают и 

обсуждают 

иллюстративный 

материал, уточняют 

правила закаливания и 

последовательность его 

приёмов в закаливающей 

процедуре;; 

разучивают приёмы 

закаливания при помощи 

обтирания (имитация): 1 

— поочерёдное обтирание 

каждой руки (от пальцев к 

плечу); 2 — 

последовательное 

обтирание шеи, груди и 

живота (сверху вниз); 3 — 

обтирание спины (от 

боков к середине); 4 — 

поочерёдное обтирание 

каждой ноги (от пальцев 

ступни к бёдрам); 5 — 

растирание тела сухим 

полотенцем (до лёгкого 

Практическая 

работа; 

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu/


 

 

      покраснения кожи);   

Итого по разделу 1 0 1     

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1 Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". 

Правила поведения 

на уроках 

гимнастики и 

акробатики 

1 0 1  разучивают правила 

поведения на уроках 

гимнастики; и акробатики, 

знакомятся с возможными 

травмами в случае 

их невыполнения; 

выступают с небольшими 

сообщениями о правилах 

поведения на уроках, 

приводят примеры 

соблюдения правил 

поведения в конкретных 

ситуациях; 

Практическая 

работа; 

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

4.2 Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". 

Строевые 

упражнения и 

команды 

3 0 3  обучаются расчёту по 

номерам, стоя в одной 

шеренге; разучивают 

перестроение на месте из 

одной шеренги в две по 

команде «Класс, в две 

шеренги стройся!» (по 

фазам движения и в 

полной координации); 

разучивают перестроение 

из двух шеренг в одну по 

команде «Класс, в одну 

шеренгу стройся!» (по 

фазам движения 

и в полной координации); 

Практическая 

работа; 

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu/


 

 

      обучаются поворотам 

направо и налево в 

колонне по одному, стоя 

на месте в одну шеренгу 

по команде «Класс, 

направо!», «Класс, 

налево!» (по фазам 

движения и полной 

координации); обучаются 

поворотам по команде 

«Класс, направо!», «Класс, 

налево!» при движении в 

колонне по одному; 

обучаются передвижению 

в колонне по одному с 

равномерной и 

изменяющейся скоростью; 

обучаются передвижению 

в колонне по одному с 

изменением скорости 

передвижения по одной из 

команд: «Шире шаг!», 

«Короче шаг!», «Чаше 

шаг!», «Реже шаг!»; 

  

4.3 Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". 

Гимнастическая 

разминка 

1 0 1  знакомятся с разминкой 

как обязательным 

комплексом упражнений 

перед занятиями 

физической культурой; 

наблюдают за 

выполнением образца 

разминки, уточняют 

последовательность 

Практическая 

работа; 

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu/


 

 

      упражнений и их 

дозировку; записывают и 

разучивают упражнения 

разминки и выполняют их 

в целостной комбинации 

(упражнения для шеи; 

плеч; рук; туловища; ног, 

голеностопного сустава); 

  

4.4 Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". 

Упражнения с 

гимнастической 

скакалкой 

1 0 1  разучивают вращение 

скакалки, сложенной 

вдвое, поочерёдно правой 

и левой рукой 

соответственно с правого 

и левого бока и перед 

собой; разучивают 

прыжки на двух ногах 

через скакалку, лежащую 

на полу, с поворотом 

кругом; разучивают 

прыжки через скакалку на 

двух ногах на месте 

(в полной координации); 

Практическая 

работа; 

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

4.5 Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". 

Упражнения с 

гимнастическим 

мячом 

1 0 1  разучивают 

подбрасывание и ловлю 

мяча одной рукой и двумя 

руками;; 

обучаются 

перебрасыванию мяча с 

одной руки на другую, на 

месте и поворотом 

кругом;; 

разучивают повороты и 

Практическая 

работа; 

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu/


 

 

      наклоны в сторону с 

подбрасыванием и ловлей 

мяча двумя руками;; 

обучаются приседанию с 

одновременным ударом 

мяча о пол одной рукой и 

ловлей после отскока мяча 

двумя руками во время 

выпрямления;; 

обучаются подниманию 

мяча прямыми ногами, 

лёжа на спине;; 

составляют комплекс из 

6—7 хорошо освоенных 

упражнений с мячом и 

демонстрируют его 

выполнение; 

  

4.6 Модуль "Лыжная 

подготовка". 

Правила поведения 

на занятиях лыжной 

подготовкой 

3 0 3  повторяют правила 

подбора одежды и 

знакомятся с правилами 

подготовки инвентаря для 

занятий лыжной 

подготовкой; изучают 

правила поведения при 

передвижении по лыжной 

трассе и выполняют их во 

время лыжных занятий; 

анализируют возможные 

негативные ситуации, 

связанные 

с невыполнением правил 

поведения, приводят 

примеры; 

Практическая 

работа; 

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu/


 

 

4.7 Модуль "Лыжная 

подготовка". 

Передвижение на 

лыжах двухшажным 

попеременным 

ходом 

3 0 3  наблюдают и анализируют 

образец учителя, 

выделяют основные 

элементы передвижения 

двухшажным 

попеременным ходом, 

сравнивают их с 

элементами скользящего и 

ступающего шага; 

разучивают имитационные 

упражнения в 

передвижении 

двухшажным 

попеременным ходом 

(скользящие 

передвижения без лыжных 

палок); разучивают 

передвижение 

двухшажным 

попеременным ходом (по 

фазам движения и в 

полной координации); 

выполняют передвижение 

двухшажным 

попеременным ходом с 

равномерной скоростью 

передвижения; 

Практическая 

работа; 

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

4.8 Модуль "Лыжная 

подготовка". 

Спуски и подъёмы 

на лыжах 

3 0 3  наблюдают образец спуска 

учителя с небольшого 

пологого склона в 

основной стойке, 

анализируют его, 

выделяют технические 

Практическая 

работа; 

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu/


 

 

      особенности (спуск без 

лыжных палок и с 

палками);; 

разучивают спуск с 

пологого склона и 

наблюдают за его 

выполнением другими 

учащимися, выявляют 

возможные ошибки;; 

наблюдают образец 

техники подъёма лесенкой 

учителем, анализируют и 

выделяют трудные 

элементы в его 

выполнении;; 

обучаются имитационным 

упражнениям подъёма 

лесенкой (передвижения 

приставным шагом без 

лыж и на лыжах, по 

ровной поверхности, с 

лыжными палками и без 

палок);; 

обучаются передвижению 

приставным шагом по 

пологому склону без лыж 

с лыжными палками;; 

разучивают подъём на 

лыжах лесенкой на 

небольшом пологом 

склоне (по фазам 

движения и в полной 

координации); 

  



 

 

4.9 Модуль "Лыжная 

подготовка". 

Торможение 

лыжными палками и 

падением на бок 

4 0 4  наблюдают и анализируют 

образец техники 

торможения палками во 

время передвижения по 

учебной трассе, обращают 

внимание на расстояние 

между впереди и сзади 

идущими лыжниками;; 

разучивают технику 

торможения палками при 

передвижении по учебной 

дистанции с равномерной 

невысокой скоростью 

(торможение по команде 

учителя);; 

наблюдают и анализируют 

образец учителя по 

технике торможения 

способом падения на бок, 

акцентируют внимание на 

положении лыжных палок 

во время падения и 

подъёма;; 

обучаются падению на бок 

стоя на месте (подводящие 

упражнения);; 

разучивают торможение 

падением на бок при 

передвижении на лыжной 

трассе;; 

разучивают торможение 

падением на бок при 

спуске с небольшого 

пологого склона; 

Практическая 

работа; 

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu/


 

 

4.10 Модуль "Лёгкая 

атлетика". Правила 

поведения на 

занятиях лёгкой 

атлетикой 

2 0 2  изучают правила 

поведения на занятиях 

лёгкой атлетикой, 

анализируют возможные 

негативные ситуации, 

связанные 

с невыполнением правил 

поведения, приводят 

примеры; 

Практическая 

работа; 

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

4.11 Модуль "Лёгкая 

атлетика". Броски 

мяча в неподвижную 

мишень 

3 0 3  разучивают упражнения в 

бросках малого мяча в 

неподвижную мишень: 

1 — стоя лицом и боком к 

мишени (сверху, снизу, 

сбоку); 2 — лёжа на спине 

(снизу) и животе (сбоку, 

располагаясь ногами и 

головой к мишени). 

Практическая 

работа; 

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

4.12 Модуль "Лёгкая 

атлетика". 

Сложно 

координированные 

прыжковые 

упражнения 

3 0 3  разучивают сложно 

координированные 

прыжковые упражнения: 

толчком двумя ногами по 

разметке; толчком двумя 

ногами с поворотом в 

стороны; толчком двумя 

ногами с одновременным 

и последовательным 

разведением ног и рук в 

стороны, сгибанием ног в 

коленях; толчком двумя 

ногами с места и касанием 

рукой подвешенных 

Практическая 

работа; 

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu/


 

 

      предметов; толчком двумя 

ногами вперёд-вверх с 

небольшого возвышения и 

мягким приземлением; 

  

4.13 Модуль "Лёгкая 

атлетика". 

Сложно 

координированные 

передвижения 

ходьбой по 

гимнастической 

скамейке 

2 0 2  наблюдают образцы 

техники передвижения 

ходьбой по 

гимнастической скамейке, 

анализируют и обсуждают 

их трудные элементы;; 

разучивают передвижение 

равномерной ходьбой, 

руки на поясе;; 

разучивают передвижение 

равномерной ходьбой с 

наклонами туловища 

вперёд и стороны, 

разведением и сведением 

рук;; 

разучивают передвижение 

равномерной ходьбой с 

перешагиванием через 

лежащие на скамейке 

предметы (кубики, 

набивные мячи и т. п.);; 

разучивают передвижение 

равномерной ходьбой с 

набивным мячом в руках 

обычным и приставным 

шагом правым и левым 

боком;; 

разучивают передвижения 

ходьбой в полуприседе и 

Практическая 

работа; 

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://www.edu.ru/
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      приседе с опорой на руки;   

4.14 Модуль «Плавание". 10 0 10  изучают правила 

поведения на уроках 

плавания, приводят 

примеры их применения в 

плавательном бассейне; 

выполняют упражнения 

ознакомительного 

плавания; и координации; 

осуществляют 

самоконтроль за 

физической нагрузкой во 

время этих занятий. 

Описывают технику 

выполнения плавательных 

упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные 

ошибки в процессе ее 

освоения. 

Практическая 

работа; 

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

4.15 Модуль "Подвижные 

игры". Подвижные 

игры 

8 0 8  наблюдают и анализируют 

образцы технических 

действий игры баскетбол, 

выделяют трудные 

элементы и уточняют 

способы их выполнения;; 

разучивают технические 

действия игры баскетбол 

(работа в парах и 

группах);; 

разучивают правила 

подвижных игр с 

Практическая 

работа; 

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://www.edu.ru/
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      элементами баскетбола и 

знакомятся с 

особенностями выбора и 

подготовки мест их 

проведения;; 

организуют и 

самостоятельно участвуют 

в совместном проведении 

разученных подвижных 

игр с техническими 

действиями игры 

баскетбол;; 

наблюдают и анализируют 

образцы технических 

действий игры футбол, 

выделяют трудные 

элементы и уточняют 

способы их выполнения;; 

разучивают технические 

действия игры футбол 

(работа в парах и 

группах); 

  

4.16 Модуль "Подвижные 

игры". Подвижные 

игры 

7 0 7  разучивают правила 

подвижных игр с 

элементами футбола 

и знакомятся с 

особенностями выбора и 

подготовки мест их 

проведения;; 

организуют и 

самостоятельно участвуют 

в совместном проведении 

разученных подвижных 

Практическая 

работа; 

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu/


 

 

      игр с техническими 

действиями игры футбол;; 

наблюдают и анализируют 

содержание подвижных 

игр на развитие 

равновесия, выделяют 

трудные элементы и 

уточняют способы их 

выполнения;; 

разучивают правила 

подвижных игр и 

знакомятся с выбором и 

подготовкой мест их 

проведения;; 

разучивают подвижные 

игры на развитие 

равновесия и участвуют в 

совместной их 

организации и 

проведении; 

  

Итого по разделу 55 0 55     

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1 Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО 

9 0 9  знакомятся с правилами 

соревнований по 

комплексу ГТО и 

совместно обсуждают его 

нормативные требования, 

наблюдают выполнение 

учителем тестовых 

упражнений комплекса, 

уточняют правила их 

выполнения;; 

Практическая 

работа; 

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


 

 

5.2 Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО 

1 0 1  совершенствуют технику 

тестовых упражнений, 

контролируют её 

элементы и правильность 

выполнения другими 

учащимися (работа в 

парах и группах);; 

разучивают упражнения 

физической подготовки 

для самостоятельных 

занятий:; 

Практическая 

работа; 
www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

Итого по разделу 10 0 10 
    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
68 0 68  

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


  

2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТРУД 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» (далее 

соответственно - программа по труду (технологии), труд (технология)) на 
уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 
приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Основной целью программы по труду (технологии) является успешная 
социализация обучающихся, формирование у них функциональной 

грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- 

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в 
рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, необходимых для разумной организации собственной 

жизни воспитание ориентации на будущую трудовую деятельность, выбор 

профессии в процессе практического знакомства с историей ремесел и 
технологий. 

Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 
становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии 

с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически 
развивающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать 

с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных 
материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, 

глазомера через формирование практических умений; 
расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе 
выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 

изобретательской деятельности; 
воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире; 

воспитание понимания социального значения разных профессий, важности 
ответственного отношения каждого за результаты труда; 



  

воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива; 

развитие  социально  ценных  личностных  качеств:  организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 
созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к 

творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 
отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира 

с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, 

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

Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику 

основных структурных единиц (модулей), которые являются общими для 
каждого года обучения: 

 технологии, профессии и производства; 

 технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой и 
картоном, с пластичными материалами, с природным материалом, с 

текстильными материалами и другими доступными материалами 

(например, пластик, поролон, фольга, солома); 

 конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учётом 

возможностей материально-технической базы образовательной 

организации), конструирование и моделирование из бумаги, картона, 
пластичных материалов, природных и текстильных материалов, 

робототехника (с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации); 

 ИКТ (с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации). 

В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся 
овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на развитие 

творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 

умения искать и использовать информацию. 

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация 
межпредметных связей с учебными предметами: «Математика» 

(моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом 

основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 
числами), «Изобразительное искусство» (использование средств 

художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного 

искусства и дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции 

как универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; 
природа как источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» 

(использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных  текстов  в  процессе  анализа  заданий  и  обсуждения  результатов 



  

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

создания образа, реализуемого в изделии). 

Общее число часов, отведенных на изучение предмета «Труд 

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

часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа 
(1 час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
2 КЛАСС 

 

Технологии, профессии и производства. 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные 

представления об основном принципе создания мира вещей: прочность 
конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность. Средства 

художественной выразительности (композиция, цвет, тон и другие). 

Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия, 
выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка, обработка с 

целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 
Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их технологических процессов. Мир профессий. Мастера и 
их профессии, правила мастера. Культурные традиции. Техника на службе 

человека. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в 
жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механических и 

технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 
Знание и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с 

помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, 

складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и другое), сборка 
изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и 

назначения изделия. 



  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, схема. Чертёжные инструменты – линейка, угольник, циркуль. Их 

функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы 
колющими инструментами (циркуль). 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа 

(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных 
графических изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов 

(от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения 
практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов 

бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани 

(поперечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного 
происхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток 

(швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его 

строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты 

(перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и её варианты (крестик, 
стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей 

выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, 
сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, 

бусины и другие). 

 
Конструирование и моделирование. 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах 

создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и 
конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей 

конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений и 
дополнений в изделие. 

 

ИКТ 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 
носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение предмета труда (технологии) во 2 классе способствует освоению 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 



  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 
письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 

указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической 
работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) 

задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной 

форме. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 
понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, 

эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, 

дополнять ответы других обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на 
вопросы, проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к 

мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе 

учителя, о выполненной работе, созданном изделии. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 
понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического 
результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться 
учитывать их в работе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе 
изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь; 



  

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно 

относиться к чужому мнению. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют  процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и 

творчеству мастеров; 
осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы, 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 
понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других народов;  

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 
среды, эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и 

понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и 

отечественной художественной культуры; 
проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации, мотивация к творческому труду, работе на результат, 

способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 
проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение 

справляться с доступными проблемами; 
готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения, проявление толерантности и доброжелательности.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



  

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных 
и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и 

различия;делать обобщения (технико-технологического и декоративно- 

художественного характера) по изучаемой тематике; 
использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно- 
художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 
технологической деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 
учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства 
представления информации для решения задач в умственной и 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с 

моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 
для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- 

уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 
создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 



  

изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах 
создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании 

изделия. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 
поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 
необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; 
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя (лидера) и подчинённого, осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 
проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 
идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта 
проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 
«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», 

«технология», «технологические операции», «способы обработки» и 

использовать их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, 



  

равновесие), наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, называть 

характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 
выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом 
деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;  

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту; 
самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, 

исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, 

натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия 
контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия 

симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и 
одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, 

угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз), чертить окружность с 

помощью циркуля; 
выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;  

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить 

объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой 

развёртки; 
определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 
модели, простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 
практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять  под 
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт; 

знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество часов 
Дата 

изучения 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Технологии, профессии и производства. 

 

 

 

 

1.1 

Средства 

художественной 

выразительности 
(композиция, цвет, 

форма, размер, тон, 

светотень, симметрия) 
в работах мастеров. 

Мир профессий. 

Мастера и их 

профессии 

 

 

 

 

5 

    

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

Итого по разделу 5  



 

 

Раздел 2. Технологии ручной обработки материалов. Конструирование и моделирование. 

 

2.1 

Технология и 

технологические 

операции ручной 

обработки материалов 

 

4 

   
 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

 

 

2.2 

Технология и 
технологические 

операции ручной 

обработки материалов 
(общее представление) 

 

 

1 

    

 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

 

2.3 
Элементы графической 
грамоты. Мир 
профессий 

 

2 

    

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

 

 

2.4 

Разметка 

прямоугольных 
деталей от двух 

прямых углов по 

линейке 

 

 

3 

    

 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

 

 

2.5 

Угольник – чертежный 

(контрольно- 
измерительный) 

инструмент. Разметка 

прямоугольных 

деталей по угольнику 

 

 

1 

    

 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

 

2.6 

Циркуль – чертежный 

(контрольно- 

измерительный) 

инструмент. Разметка 

 

2 

   
 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 



 

 

 круглых деталей 

циркулем 

     

 

 

2.7 

Подвижное и 

неподвижное 

соединение деталей. 

Соединение деталей 
изделия 

 

 

5 

    

 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

 

2.8 

Машины на службе у 

человека. Мир 
профессий 

 

2 

    

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

 

 

 

2.9 

Технология обработки 
текстильных 

материалов. 

Натуральные ткани. 
Основные свойства 

натуральных тканей. 

Мир профессий 

 

 

 

2 

    

 

 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

 

 

2.10 

Технология 

изготовления швейных 
изделий. Лекало. 

Строчка косого стежка 

и ее варианты 

 

 

6 

    

 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

Итого по разделу 28  

Раздел 3. Итоговый контроль за год 

3.1 Проверочная работа 1 1    

Итого по разделу 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
34 1 0 

 



 

2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса для 2-3 классов «Основы функциональной 

грамотности» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

требованиями к основной образовательной программе начального общего 

образования. На основе программы Функциональная грамотность. 2 класс. 

Программа урочной деятельности / М.В. Буряк, С.А. Шейкина. – М.: Планета, 2022. 

– 88 с. – (Учение с увлечением). Функциональная грамотность. 3 класс. 

Программа урочной деятельности / М.В. Буряк, С.А. Шейкина. – М.: Планета, 2022. 
– 88 с. – (Учение с увлечением). 

Программа «Основы функциональной грамотности» учитывает 

возрастные, общеучебные и психологические особенности младшего 

школьника. 

Цель программы: создание условий для развития 

функциональной грамотности. Формирование знаний и умений, необходимых 
для полноценного функционирования человека в современном обществе. 

Для достижения этой цели предполагается решение следующих 

задач: 

– формировать умение читать тексты с использованием трёх этапов 

работы с текстом; 

– совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению 
книг; 

– учить находить и извлекать информацию из различных текстов; 

– учить применять извлеченную из текста информацию для решения 

разного рода 
проблем; 

– развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе 

обсуждения 
прочитанного; 

– обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», 

«диалог с автором», 

«комментированное чтение» и др.; 

– воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным 
поступкам, к природе, науке и искусству; 

– учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений; 

– поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с 
родиной, 

человечеством и желание быть им полезным. 



 

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», 

«Математическая грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно- 

научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является 
развитие способности учащихся к осмыслению письменных текстов и 

рефлексии на них, использования их содержания для достижения собственных 

целей, развития знаний и возможностей для активного участия в жизни 

общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а 
понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для 

осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является 

формирование у обучающихся способности определять и понимать роль 

математики в мире, в котором они живут, высказывать хорошо обоснованные 
математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять 

в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, 

заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие 
экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений в семье, 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является 

формирование у обучающихся способности использовать естественно-научные 
знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть 

исследованы и решены с помощью научных методов, для получения выводов, 

основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для 

понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него 
деятельность человека, а также для принятия соответствующих решений. 

Программа курса «Основы функциональной грамотности» предназначена 

для реализации во 2 -3 классах начальной школы и рассчитана на 34 часа (при 

0,5 часа в неделю). 

Учитель может варьировать, чередовать последовательность проведения 

занятий по своему усмотрению. 

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных 

особенностей второклассников для занятий используются сюжеты авторских и 
русских народных сказок, а также сюжеты художественных и научно- 

познавательных текстов. 



 

В 3 классе начальной школы в первом полугодии проводятся занятия по 

формированию читательской и естественно-научной грамотности, во втором 

полугодии – по формированию математической и финансовой грамотности. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2класс 

Читательская грамотность: понятия «художественный» и «научно- 

познавательный»; жанровое сходство и различия художественных и научно- 

познавательных текстов; составление характеристики героев прочитанных 

произведений; деление текстов на части, составление плана; ответы по 

содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личностная оценка 
прочитанного; 

Математическая грамотность нахождение значений математических 

выражений в пределах 100, составление числовых выражений и нахождение 

их значений. Состав чисел первого и второго десятка, задание на нахождение 

суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и 
уменьшение числа на несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, 

столбчатых диаграмм, календарь, логические задачи, ложные и истинные 

высказывания, построение геометрических фигур, нахождение длины 

ломаной, диаметр окружности, периметр треугольника. 

Финансовая грамотность деньги, аверс и реверс монеты, кредиты, 

вклады, банковская карта, правила безопасного использования банковских карт, 

фальшивые и повреждённые деньги, средства защиты российских банкнот, 
валюта. 

Естественно-научная грамотность наблюдения и простейшие 

эксперименты с яблоком, овощами, мёдом, лесной землей, песком, глиной. 

Состав почвы, перегной. Состав и свойства древесины. Названия овощей, 

выделение среди овощей корнеплодов. Названия частей растений, виды корней, 

свойства корней. Представление о позвоночных животных. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих 

личностных, метапредметных результатов. 
Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в 

обсуждении финансовых проблем семьи, принятие решений о семейном 

бюджете; 
– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений: сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области 

семейных финансов; 
– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 



 

реальных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты изучения курса: 
Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового 

характера: работа над проектами и исследования; 
– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе 

моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в потоке информации; 
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебные пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу; 

– 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; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 
– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с 

критериями оценивания, самооценка и взаимооценка.  

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в 
соответствии с поставленными задачами и отображать предметное содержание 

и условия деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);  

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская 

грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 



 

них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая 

грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных контекстах; 
– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы 

описать, объяснить и предсказать явления; 

– способность понимать роль математики в мире, высказывать 
обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов; 
– представление о роли денег в семье и обществе; 

– умение характеризовать виды и функции денег; 

– знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

– умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный 
бюджет; 

– определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

путей их решения; 
– проведение элементарных финансовых расчётов 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная 

грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для 

объяснения естественно-научных явлений и формулирования основанных на 
научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как 

формы человеческого познания. 
Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих 

личностных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в 
обсуждении финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном 

бюджете; 

– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых 
отношений: сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области 

семейных финансов; 

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 
реальных ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового 



 

характера: работа над проектами и исследования; 

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 
– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
– использовать знаково-символические средства, в том числе 

моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 
– делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебные пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 
окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

объекты; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу; 

– 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; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с 
критериями оценивания, самооценка и взаимооценка.  

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в 
соответствии с поставленными задачами и отображать предметное содержание 

и условия деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);  
– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 
Предметные результаты изучения блока «Читательская 

грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 
них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 
– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 



 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме 

в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая 

грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных контекстах; 
– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы 

описать, объяснить и предсказать явления; 

– способность понимать роль математики в мире, высказывать 
обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов; 

– представление о банковских картах; 

– умение правильно обращаться с поврежденными деньгами; 

– представление о различных банковских услугах; 

– проведение элементарных финансовых расчётов. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная 

грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для 

объяснения естественно-научных явлений и формулирования основанных на 

научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как 

формы человеческого познания. 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих 

личностных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в 

обсуждении финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном 

бюджете; 

– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений: сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области 
семейных финансов; 

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 



 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового 

характера: работа над проектами и исследования; 

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе 

моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебные пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу; 

– 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; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с 

критериями оценивания, самооценка и взаимооценка.  

Коммуникативные: 



 

– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами и отображать предметное содержание 

и условия деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);  

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская 

грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 

них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме 

в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая 

грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы 

описать, объяснить и предсказывать явления; 

– способность понимать роль математики в мире, высказывать 

обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов; 

– представление о семейных расходах и доходах; 

– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 



 

– представление о различных видах семейных доходов; 

– представление о различных видах семейных расходов; 

– представление о способах экономии семейного бюджета. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная 

грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для 
объяснения естественно-научных явлений и формулирования основанных на 

научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как 

формы человеческого познания. 

Программа обеспечивает достижение четвероклассниками следующих 

личностных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в 

обсуждении финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном 

бюджете; 

– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений: сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области 

семейных финансов; 

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового 
характера: работа над проектами и исследованиями; 

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе 

моделирование; 



 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебные пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу; 

– 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; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: самооценка и 

взаимооценка, знакомство с критериями оценивания. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами и отображать предметное содержание 

и условия деятельности в речи; 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);  

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская 

грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 

них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 
свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 



 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме 

в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная 

грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для 

объяснения естественно-научных явлений и формулирования основанных на 

научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как 
формы человеческого познания. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая 

грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы 

описать, объяснить и предсказывать явления; 

– способность понимать роль математики в мире, высказывать 

обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов; 

– представление о семейных расходах и доходах; 

– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

– представление о различных видах семейных доходов; 

– представление о различных видах семейных расходов; 

– представление о способах экономии семейного бюджета. 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели: 



 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при 

выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность обеспечивают положительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса 

эрудитов, при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с 

ними самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть 

повышение качества успеваемости по математике, русскому языку, 

окружающему миру, литературному чтению и др. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 
 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Предмет 

изучения 
Формируемые умения 

1. Михаил 

Пришвин. 

Беличья 
память 

Различия 

научно- 

познавательного 
и 

художественног 

о текстов. 

– Определять жанр, тему, героев 

произведения; 

– объяснять значения выражений, 
встретившихся в тексте; 

– озаглавливать прочитанный текст; 

– находить необходимую информацию в 

прочитанном тексте; 
– задавать вопросы по содержанию 

прочитанного и отвечать на них; 

– давать характеристику герою 
произведения; 

– различать научно-познавательный 

текст и художественный; находить их 

сходство и различия. 

2. Беличьи 

деньги 

Бумажные и 

металлические 
деньги, рубль, 

копейка. 

– Объяснять значение понятий 

«покупка», «продажа», «сделка», 
«деньги»; 

– понимать, откуда возникло название 

российских денег «рубль» и «копейка»; 
– находить у монеты аверс и реверс; 

– выполнять логические операции: 

анализ, синтез и сравнение; 

– готовить небольшое сообщение на 
заданную тему. 

3. И. 

Соколов- 
Микитов. 

В берлоге 

Содержание 

рассказа. 
Отличия 

художественног 

о, 

научно- 
познавательного 

и газетного 

стилей. 

Определять жанр, тему, героев 

произведения; 
– объяснять значения выражений, 

встретившихся в тексте; 

– отвечать на вопросы по содержанию 

текста цитатами из него; 
– составлять вопросы по содержанию 

текста для готовых ответов; 

– определять отрывок, к которому 
подобрана иллюстрация; 

– разгадывать ребусы; 
– устанавливать логические связи. 



 

    

4 Медвежье 

потомство 

Столбчатая 

диаграмма, 
таблицы, 

логические 

задачи. 

– Анализировать данные столбчатой 

диаграммы, представленные в явном и 
неявном виде; 

– дополнять недостающие на диаграмме 

данные; 

– отвечать на вопросы, ответы на 
которые спрятаны на диаграмме; 

– анализировать данные таблицы, 

устанавливая их истинность и ложность; 
– выполнять вычисления на увеличение 

и уменьшение числа на несколько 

единиц; 

– решать логические задачи на 
практическое деление; 

– находить периметр треугольника; 

– строить связное речевое устное или 
письменное высказывание в 

соответствии с учебной задачей. 

5 Повреждё 

нные и 

фальшивы 
е деньги 

Наличные 

деньги, средства 

защиты 
бумажных денег, 

повреждённые 

деньги. 

– Объяснять на доступном для 

второклассника уровне, что такое 

фальшивые и поврежденные деньги; 
– знать правила использования 

поврежденных денег; 

– находить и показывать средства 

защиты на российских банкнотах; 
– находить необходимую информацию в 

тексте; 

– отвечать на вопросы на основе 
полученной информации. 

6 Лесные 
сладкоежк 

и 

Медонос, 
настоящий и 

искусственный 

мёд 

– Проводить несложные опыты с мёдом; 
– определять последовательность 

действий при проведении опытов; 

– делать выводы по результатам опытов; 
– различать свойства настоящего и 

поддельного, искусственного мёда; 

– анализировать данные таблицы; 

– строить логические рассуждения и 
оформлять их в устной и письменной 

речи; 

– иметь представление о лечебных 

свойствах мёда. 

7 Лев Содержание – Заполнять кластер на основе 



 

 Толстой. 

Зайцы 

рассказа. 

Сравнение 
научно- 

познавательного 

и 
художественног 

о текстов. 

полученных сведений из текста; 

– определение лексического значения 
слова; 

– находить необходимую информацию в 

тексте; 

– определять объект на рисунке с 
помощью подсказки; 

– определять последовательность 

действий, описанных в рассказе; 
– различать художественный и научно- 

познавательный текст; 

– сравнивать авторский текст и текст из 

энциклопедии, находить общие 
сведения; 

– определять по высказываниям 

информацию, полученную из текста; 
– строить связное речевое устное или 

письменное высказывание в 

соответствии с учебной задачей. 

8 Про зайчат 

и зайчиху 

Единицы 

измерения 
времени: сутки, 

часы. Сложение 

в пределах 100. 

Логические 
задачи. 

Диаграмма. 

– Определять количество часов в сутках; 

– находить необходимую информацию в 
тексте и выполнять математические 

вычисления; 

– подбирать из предложенных чисел 

суммы чисел, состоящих из двух 
слагаемых, доказывать правильность 

выбранных чисел; 

– решать логические задачи по данному 
условию; 
– составлять элементарную диаграмму. 

9 Банковска 

я карта 

Банковская 

карта. 

– Давать характеристику наличным 

деньгам; 

– рассказывать о дебетовой банковской 
карте; 

– объяснять, что обозначают надписи на 

карте; 

– объяснять, как производить покупку в 
магазине; 

– объяснять, как можно снять деньги в 

банкомате с помощью карты; 
– рассказывать о кредитной банковской 

карте. 

10 Николай 

Сладков. 

Содержание 

рассказа 

– Определять тип и тему текста, 

называть его персонажей; 



 

 Весёлая 

игра 

 – понимать, что такое «цитата», 

использовать цитаты в качестве ответов 
на вопросы по содержанию 

прочитанного текста; 

– объяснять лексическое значение слов и 

выражений; 
– устанавливать истинность и ложность 

утверждений, подтверждая или 

опровергая их с помощью цитат; 
– составлять на доступном для 

второклассника языке 

инструкции/правила, грамотно 

оформлять их на письме. 

11 Лисьи 

забавы 

Решение 

логических 

задач с помощью 

таблицы; 
столбчатая 

диаграмма, 

чертёж. 

– Определять дату по календарю; 

– находить необходимую информацию в 

тексте и выполнять математические 

вычисления; 
– записывать краткую запись и решение 

задач; 

– решать логические задачи с помощью 
таблицы; 

– анализировать данные, 

представленные в столбчатой 

диаграмме, дополнять недостающие в 
диаграмме данные; 

– составлять вопросы, ответы на 

которые можно узнать по данным 
столбчатой диаграммы; 

– читать простейшие чертежи, 

выполнять построения на чертеже в 

соответствии с данными задачи. 

12 Безопасно 
сть 

денег на 

банковско 

й карте 

Правила 
безопасности 

при 

использовании 

банковских карт. 

– Иметь представление об элементах, 
расположенных на лицевой и оборотных 

сторонах банковской карты, объяснять 

их назначение; 

– находить необходимую информацию в 
тексте задания; 

– формулировать правила безопасности 

при использовании банковских карт. 

13 Обыкнове 

нные 
кроты 

Содержание 

научно- 
познавательного 
текста. 

– Определять тип текста; 

– составлять описание крота на основе 
прочитанного текста; 
– разгадывать ребусы и соотносить 



 

   слова-ассоциации; 

– соединять линиями части 
предложений и определять их 

последовательность в тексте; 

– объяснять значение слова; 

– составлять вопросы по предложенным 
предложениям; 

– находить синонимы к предложенному 

слову; 
– писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме; 

– определять название раздела, в 

котором может быть размещён текст. 

14 Про 

кредиты 

Кредит. 

Ипотечный 

кредит. 

Автокредит. 
Кредит 

наличными. 

– Объяснять, что такое «кредит»; 

– определять виды кредитов; 

– понимать, чем отличаются друг от 

друга разные виды кредитов; 
– определять сумму переплаты по 

кредиту; 

– определять, какой кредит наиболее 
выгоден банку по срокам его оплаты; 

– определять, какой кредит наиболее 

выгоден клиенту банка по срокам его 
оплаты. 

15 Корень – 
часть 

растения 

Корень. Виды 
корневых 

систем. 

Видоизменённые 

корни. 

– Называть части цветочных растений; 
– объяснять, для чего растению корень; 

– доказывать, что рост растения 

начинается с корня; 

– называть виды корневых систем; 
– называть видоизменённые корни. 

16 Эдуард 

Шим. 

Тяжкий 
труд 

Содержание 

художественног 

о текста. 

– Определять книгу, в которой можно 

прочитать предложенный 

художественный текст; 
– определение лексического значения 

слова; 

– находить необходимую информацию в 

тексте; 
– находить в тексте предложение по 

заданному вопросу; 

– разгадывать ребусы и соотносить 
полученные ответы со словами; 

– определять главную мысль текста; 
– определять, чему учит текст; 



 

   – строить связное речевое устное или 
письменное высказывание в 

соответствии с учебной задачей. 

17 Про ежа Решение 

выражений, 
столбчатая и 

круговая 

диаграмма, 
названия 

месяцев. 

– Находить значение выражений, 

соотносить полученные результаты с 
буквами и читать название насекомого; 

– определять время с помощью скорости и 

расстояния; 
– определять данные столбчатой 

диаграммы, находить часть от числа и 

записывать результаты в таблицу, 

результаты таблицы переносить в 
круговую диаграмму; 

– отвечать на вопросы на основе 

полученных данных; 
– определять последовательность 

маршрута на основе схемы; 

– записывать слова с помощью кода; 
– называть месяцы, сравнивать 

количество месяцев. 

 

2 класс поурочное планирование(17 часов) 
 

№ Тема 

1 Михаил Пришвин. Беличья память 

2 Беличьи деньги 

3 И. Соколов-Микитов. В берлоге 

4 Медвежье потомство 

5 Повреждённые и фальшивые деньги 

6 Лесные сладкоежки 

7 Лев Толстой. Зайцы 

8 Про зайчат и зайчиху 

9 Банковская карта 

10 Николай Сладков. Весёлая игра 

11 Лисьи забавы 

12 Безопасность денег на банковской карте 

13 Обыкновенные кроты 

14 Про кредиты 

15 Корень – часть растения 

16 Эдуард Шим. Тяжкий труд 

17 Про ежа 

 



 

2.1.10 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.2) 

 

Пояснительная записка 

Проблема помощи детям с задержкой психического развития (далее 

дети с ЗПР) приобрела в последние годы особую актуальность. В последнее 
время очень остро обозначилась проблема существенного роста числа детей с 

нарушениями в психическом и соматическом развитии. Значительное место 

среди этих детей занимают именно дети с ЗПР, причем год от года 
наблюдается тенденция роста их численности. Задержка психического 

развития - одна из наиболее распространенных форм психических 

нарушений. ЗПР - это особый тип психического развития ребенка, 

характеризующийся незрелостью отдельных психических и психомоторных 
функций или психики в целом, формирующийся под влиянием 

наследственных, социально-средовых и психологических факторов. Среди 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ) дети с 
ЗПР составляют самую многочисленную группу. В системе психологической 

помощи детям с задержкой психического развития на первое место ставят не 

дефект, а формирование и развитие целостной личности ребенка, способной 

направить свои усилия под руководством взрослых на компенсацию 
нарушений и реализацию своих потенциальных возможностей успешного 

вхождения в социальную среду 

В соответствии с новыми стандартами одной из важнейших задач 
является обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования диктует внедрение новых подходов к созданию в 

начальной школе системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, нацеленной на преодоление недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, развитие личности 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного общества, 
обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации. 

У младших школьников с ЗПР отмечаются следующие 
психологические особенности: 

1. Несоответствие между уровнем наглядно-действенных операций и 

словесно-логического мышления. 

2. Характерна неспособность к волевому усилию и систематической 
деятельности. 

3. Низкая сформированность внутренней позиции школьника, что 

выражается в отрицательном отношении к поступлению в школу.  

4. Низкая готовность к обучению, которая включает инертность 
познавательных процессов, несформированность произвольных форм 



 

деятельности, психоэмоциональную незрелость. 

5. Дефицитарность произвольной регуляции поведения. Данная 

группа учеников не соотносит цель деятельности с этапами планирования и 
контроля, они не могут организовать свою деятельности и самостоятельно 

справиться с заданием. 

6. Заниженный уровень притязаний. 

7. Преобладание игровых мотивов над познавательными, что 
затрудняет плавный переход от игровой ведущей деятельности к учебной. 

8. Незрелость личностных компонентов учебной деятельности. При 

несформированности школьных интересов ученики данной группы не 
полностью понимают учебную ситуацию, не могут самостоятельно 

выполнять задания, так как не удерживают инструкцию, не могут 

контролировать свою работу. 

Программа коррекционно – развивающих занятий направлена на 
коррекцию данных психологических особенностей и разработана в 

соответствии с: 

 Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с последними изменениями).

 Приказом Министерства просвещения РФ от31 мая 2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»(с последними изменениями).

 Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (с последними изменениями).

 Приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

 Федеральным законом РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

 Санитарно-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 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

г. № 26).
Цели программы 

 создание условий для успешной социализации личности ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья и формирования положительного 

отношения к учению;

 развитие когнитивной сферы обучающегося через коррекционно- 



 

развивающую работу по развитию познавательной и эмоционально-волевой 

сферы для подготовки к восприятию нового учебного материала в младшем 

звене.
 реализация индивидуального и личностного подхода в обучении, для 

полноценного развития школьника.
Задачикоррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР 

1. Обогащение кругозора, формирование отчетливых разносторонних 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности,  

которые позволяют ребенку осознанно воспринимать учебный материал. 
2. Формирование положительной учебной мотивации. 

4. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(познавательная активность, самостоятельность, произвольность), преодоление 
интеллектуальной пассивности. 

5. Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности 

любого вида: умение ориентироваться в задании, планировать работу, 

выполнять ее в соответствии с образцом, инструкцией, осуществлять 
самоконтроль и самооценку. 

6. Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных 

умений (операции анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, 
логической классификации, умозаключений и др.). 

7. Организация благоприятной социальной среды. 

8. Системный и планомерный контроль за развитием обучающегося с 

ЗПР. 
 

Основные принципы коррекционно-развивающего обучения 

1. Соблюдение интересов ребенка. 

2. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

3. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 
аспектах: началу коррекционной работы предшествует этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 
исходя из ближайшего прогноза развития. 

4. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 
образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ОВЗ для продолжения образования. Принцип обеспечивает 
связь программы коррекционной работы с другими разделами программы  

 



 

основного общего образования: программой, развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне основного общего образования,  

программой профессиональной ориентации обучающихся на уровне основного 

общего образования, программой формирования и развития ИКТ- 
компетентности обучающихся, программой социальной деятельности 

обучающихся. 

5. Принципы наглядности, доступности, индивидуального подхода, 

сознательности. 
6. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 

преодоление способствует развитию учащегося, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание проходит ряд этапов от простого к сложному. 
Уровень сложности доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 
7. Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащегося развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно, механизм самостоятельного 

поиска, выбора и принятия решения 
8. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 

Методы и приемы работы с ребенком ЗПР 

В коррекционно-развивающей работе применяются следующие приемы и 

методы: 

 использование дозированной педагогической помощи (обучающей, 

стимулирующей, организующей, направляющей); 

 пошаговость предъявления материала; 

 использование заданий в наглядно-действенном и наглядно - образном 

плане; 

 речевое проговаривание действий на каждом этапе обучения; 

 учет индивидуально-психологических и возрастных особенностей; 

 эмоционально окрашенная подача материала. 
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. 

Основные направления коррекционной работы 

1. 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 представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 



 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

навыков звукового анализа. 

2. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков анализа, обобщения; 

- навыков группировки и классификации; 
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умения видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 
5. Совершенствование представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря. 

6. Развитие межполушарного взаимодействия. 

Структура и особенности программы 

Программа составлена для учащихся 1-4 классов, обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР. Детям 

присвоен статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья. У них 
выявлены трудности в обучении и социализации, обусловленные 

нарушениями психологического развития. Парциальная несформированность 

когнитивного компонента ВПФ, нарушения чтения и письма, обусловленные 

системным недоразвитием речи при ЗПР. 
Программа состоит из 66 занятий в 1-х и 68 занятий во 2-4х 

классах. Продолжительность занятий от 20 до 40 минут (в зависимости 

от эмоционального состояния ребенка, уровня работоспособности и 

возраста, обучающегося). Занятия проводятся 2 раза в неделю. Занятия 

проводятся индивидуально или в малых группах (до 4х человек).  

Данную программу можно использовать как фрагментарно, так и 

комплексно. Темы, формы и цели занятий могут корректироваться в 
зависимости от результатов диагностики. 

Игры и упражнения для занятий подбираются в соответствии с 

целями каждого конкретного занятия. Задания подбираются с учетом их 
направленности на развитие определенных структур личности, а так же для 

удобства индивидуальной работы с ребенком. В процессе обучения  

возможно возращение к одному и тому же заданию, но на более высоком 

уровне трудности. 
Для увеличения объема памяти, повышения устойчивости внимания, 

ускорения интеллектуальной деятельности во время занятий используются 

упражнения, игры, задания на развитие ВПФ. 
Для коррекции эмоционально-волевой сферы, формирования у 

учащихся навыков саморегуляции, уверенного поведения, формирования 

адекватной   самооценки   в   программе   используются   элементы 



 

психологического тренинга, мышечная релаксация, арт-терапевтические 

упражнения, музыко- и сказкотерапия. 

 

Ожидаемы е результаты 

В результате коррекционно-развивающей работы ребенок должен: 

 обладать достаточными социальными навыкамидля выстраивания 

межличностного общения со взрослыми и сверстниками; 

В результате коррекционно-развивающей работы ребенок должен знать: 

 времена года, части суток, дни недели в их последовательности; 

 свою биографию: имя, фамилию, возраст, домашний адрес. 

 названия деревьев, цветов, птиц, животных и т.п.; 

 цифры, знаки («+», «–» и др.), буквы; 

 названия основных профессий людей, объяснять, чем характерны эти 
профессии, какую приносят пользу людям. 

В результате коррекционно-развивающей работы ребенок долженуметь: 

 целенаправленно выполнять действия педагога; 

 правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

 анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных 
признаков (форма, величина, цвет) на первом начальных этапах 

коррекционно-развивающей работы и по двум и более признакам на 

последующих этапах; 

 классифицировать фигуры по одному признаку на начальном этапе и 

по дум и более признакам – на последующих; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле, в 

дальнейшем в пространстве; 

 распознавать основные эмоции (на картинках, собственные эмоции, 
эмоции других людей); 

 выполнять несложные графические работы под диктовку (на начальном 

этапе работы) с дальнейшим усложнением заданий; 

 составлять предмет из частей (увеличение количества частей по ходу 

развития учащегося). 

Личностные результаты 

 развитие умения оценивать как свои, так и чужие поступки («хорошо» - 
«плохо»); 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни. 

Метапредметные результаты 



 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

 развитие речи, овладение техникой речи; 

 развитие различных видов мышления, памяти, внимания; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря. 

Предметные результаты 

 иметь представление о здоровом образе жизни, о таких понятиях, как: 

режим дня, здоровое питание, личная гигиена; 

 уметь анализировать и управлять своей познавательной деятельностью; 

 уметь выполнять действия по образцу, содержащему необходимый 

способ действия; 

 уметь осуществлять способ действия по прямому указанию на его 

название (назначение). 

Способы отслеживания и контроль 

Для отслеживания результатов коррекционно-развивающей работы 

рекомендуется использовать следующие диагностические методики: 
• тест Тулуз-Пьерона; 

• методика «Хороший ученик» (используется для определения уровня 

рефлексивной самооценки учебной деятельности во 2-3 класса); 

• модификация методики определения самооценки Т.В, Дембо, 
С.Я. Рубинштейн (используется в 4 классе); 

• «Беседа о школе» (модифицированный вариант) Т.А. Нежнова, 

Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер (используется в 1ом классе); 

• методика исследования учебной мотивации школьников М.Р. Гинзбург 
(используется в 2-4 классах); 

• диагностика мотивации учения; мотивационная цветовая анкета 

(модификация анкеты Н. Г. Лускановой) 
• методики исследования познавательной сферы из диагностического 

альбома Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. 
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9. Семаго Н. Я., Семаго Н. Н. Диагностический альбом для оценки 

развития познавательной деятельности ребёнка. Дошкольный и младший 

школьный возраст. М.: Айрис-пресс, 2005 
10. Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной 

школе (1 – 4). М., 2015 

11. Паламарчук А. Рабочая тетрадь «Расправь крылья!» 



 

Содержание программы 

 

2 класс 

Раздел 1. Вводное занятие. Психодиагностические упражнения, 
создание положительной мотивации на занятия, знакомство.  

Раздел 2.Диагностический блок. Диагностика уровня 

произвольности внимания, трудоспособности, продуктивности, памяти, 

умения работать по инструкции, эмоционально-волевой сферы. 
Раздел 3. Развитие и коррекция сенсорной сферы. Развитие 

зрительного восприятия (сенсорные эталоны, зрительный анализ, 

тонкость и дифференцированность восприятия);развитие слухового 
восприятия (ритмизация, дифференциация, соотнесение); развитие 

тактильного восприятия; развитие кинестетических ощущений. 

Раздел 4. Развитие двигательной сферы. Развитие мелкой и 

крупной моторики, общей двигательной координации; динамическая 
организация двигательного акта (развития умения организации и 

контроля простейших двигательных программ). 

Раздел 5. Формирование пространственно-временных отношений 

Формирование собственно пространственных и квазипространственных 
представлений(умение ориентироваться в собственном теле, умения 

ориентироваться на плоскости, умения ориентироваться во внешнем 

пространстве улицы, поселка, формирование пространственных 
представлений в речи, формирование умения понимать 

пространственные и временные логико-грамматические конструкции.) 

Раздел 6. Развитие когнитивной сферы Формирование 

мнестических процессов и приемов мнестической деятельности; 
формирование приемов умственной деятельности, развитие 

интеллектуальной сферы. 

Раздел 7. Формирование школьной мотивации и профилактика 
школьной дезадаптации. Формирование функции программирования и 

контроля собственной деятельности. 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностных качеств. Развитие 

эмоциональной стабильности в отношениях со сверстниками. Итоговая 
диагностика. Определение динамики психического развития. 



 

Календарно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

2класс 
 

 

№ 

п/п 

Примерные темы занятий Кол-во 

часов 

Примерное содержание занятий (варьируется в зависимости от 

эмоционального состояния) 
Раздел 1. Вводное занятие 

1 Вводное занятие 1 Психогимнатические упражнения, создание положительной 

мотивации на занятия, знакомство. 
Раздел 2. Диагностический блок (2 часа) 

1 Диагностический блок 2 Диагностика уровня произвольности внимания, трудоспособности, 

продуктивности, памяти, умения работать по инструкции, 
эмоционально-волевой сферы. 



 

 

Раздел 3. Коррекция сенсорных процессов (10часов) 

1 Развитие осязательного 
восприятия 

2 Упражнения, развивающие осязательное восприятие формы 
объемных предметов: «Чудесный мешочек», «Угадай на ощупь 
геометрические фигуры», «Что принес Буратино». 

2 Развитие зрительного восприятия 2 Упражнения, развивающие зрительное восприятие: «Копирование 

точек», «Составь предмет из геометрических фигур», «Кляксы», 
«Необычные рисунки». 

3 Развитие слухового восприятия и 
слухомоторной координации 

3 Упражнения, развивающие слуховое восприятие и слухо-моторную 
координацию: "Назови слова", "Хлоп-хлоп" (обучение звуковому 

анализу слова), "Придумай новое слово", "Кружок", "Длиннее- 

короче". 

4 Развитие межанализаторных 

систем, их взаимодействия. 

3 Двигательное воспроизведение ритмических структур по образцу и 

по инструкции. 
Рисование обеими руками, выполнение графических диктантов. 

Срисовывание узоров, дорисовывание симметричных изображений. 

Выполнение упражнений «Кулак-ребро-ладонь», «Зеркальное 
рисование», «Моторчик», «Веселые карандаши». Урок-игра 

«Рисуем по-разному». Упражнения на синхронность работы обеих 

рук (работа со шнуром, нанизывание бус). 
Раздел 4. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков(8 часов) 

1 Развитие мелкой моторики и 

общей двигательной координации 

4 Описание наглядно представленных объектов. Выделение 

значимых частей объекта. Значимые (функционально необходимые) 

и украшающие элементы. Анализ объектов по картинке. 
Угадывание предметов по признакам (мебель-4 ножки и крышка, 

стол). Загадывание наглядно представленных объектов. 

2 Динамическая организация 

двигательного акта (развития 

умения организации и контроля 
двигательных программ) 

4 Динамическая организация двигательного акта (развития умения 

организации и контроля двигательных программ) 



 

 

Раздел 5. Формирование пространственно-временных отношений (8 часов) 

1 Формирование собственно 
пространственных представлений 

(умение ориентироваться на своем 

теле, во внешнем пространстве 

улицы, города) 

4 Упражнения на формирование пространственных представлений: 
"Слева, справа, ниже, выше - нарисуешь, как услышишь", «В гости 

к другу», «Мой путь», «Фигурное лото» 

2 Формирование пространственных 
представлений в речи, 

формирование умения понимать 

пространственные и временные 

логико-грамматические 
конструкции 

4 Работа с серией сюжетных картинок, часами, календарем, моделью 
календарного года. Сказкотерапия. Упражнения «Бочка и ящик», 

«Что находится в помещении», «Я – сыщик». Игра «Внутри- 

снаружи» 

Раздел 6. Развитие когнитивной сферы (21 часов) 

1 Формирование мнестических 
процессов и приемов 

мнестической деятельности 

(развитие памяти, формирование 
различных приемов запоминания) 

3 Игры и упражнения на развитие разных видов памяти; точности 
запоминания; на развитие умения использовать приемы 

мнемотехники; 

Психогимнастические упражнения; релаксационные упражнения; 
Тренировка произвольного запоминания зрительно 

воспринимаемых объектов; произвольное запоминание слухового 

ряда: цифр, звуков, слов, предложений, многоступенчатых 

инструкций; развитие тактильной и кинестетической памяти. 
Дидактические игры и упражнения (слуховые диктанты; игра 

«Запомни звуки»; игра «Забытый предмет (буква)»; зрительные 

диктанты; запоминание и воспроизведение многозвеньевых 
инструкций; заучивание букв). 

2 Формирование приемов 
умственной деятельности 

3 Игры-загадки и ребусы; игры и упражнения на развитие операций 
мышления; игры и упражнения на развитие логического, словесного 

мышления; психогимнастические упражнения; релаксационные 
упражнения. 



 

 

3 Развитие интеллектуальной сферы 3 Изучение особенностей творческого мышления школьников; Игры 
и упражнения на развитие особенностей творческого мышления: 

гибкость, нестандартность, способность генерировать новые идеи. 

4 Развитие логического и 

понятийного мышления 

3 Игры и упражнения: «Бывает - не бывает», «Веселые ассоциации», 
«Чей домик» 

5 Анализ, сравнение, 

классификация, обобщение 

3 Игры (тренинг разных видов мышления): «Найди лишнее», 

«Запомни и нарисуй», «Узнай предмет по описанию», «Найди 

лишнее слово», «Угадай животное». «Найди общие признаки». 
Игры и упражнения: «Найди отличия», «Назови, что это», «Слова 
наоборот», «Продолжи ряд» 

6 Установление причинно- 

следственных отношений, 

обобщение и нахождение 
противоположностей 

3 Упражнения в построении умозаключений по аналогии, 

установление закономерностей, развитие сложных форм мышления: 

логического мышления, абстрагирования. 

7 Упражнения в построении 

умозаключений по аналогии, 

установление закономерностей, 

развитие сложных форм 
мышления: логического 
мышления, абстрагирования 

3 Игры на снятие психологической инертности и развитие 

воображения: «Фантастическое растение», «Фантастическое 

животное», «Фантастическая планета», «Мои фантастические 

возможности». Метод дорисовывания неопределенной фигуры до 
узнаваемого предмета, дорисовывание неопределенной фигуры до 
заданного образа. 

Раздел 7. Формирование школьной мотивации и профилактика школьной дезадаптации (5 часов) 

1 Формирование приемов учебной 

деятельности (действовать по 
образцу, следовать указаниям, 

работать по алгоритму) 

5 Метод арт-терапии в формировании позитивного образа школьника 

и учебы. Игры для понимания противоречия «хорошо-плохо». 
Формирование навыков построения внутреннего плана действий; 

Тренировка объема, концентрации внимания, умения действовать 

по инструкции. 
Раздел 8. Развитие эмоционально-личностных качеств (11 часов) 



 

1 Развитие эмоциональной 

стабильности в отношениях со  
сверстниками и эмоциональной 

устойчивости 

11 Сказкотерапия «Качества, важные для общения» Игры «Волшебный 

стул», «Паутинка», «Собираемся в путешествие», Необитаемый 
остров», «Строим дом». Игры «Мальчики и девочки – два разных 

мира», «Портрет хорошего мальчика (девочки)». Обучение 

эффективным способам общения. 
Раздел 9. Итоговая диагностика (2 часа) 

1 Психодиагностические 

обследования 

2 Определение динамики развития второклассника 

ИТОГО: 68 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 

ОБУЧАЮ ЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ЗПР 

(ВАРИАНТ 7.2) 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 
         Важность данного курса в системе обучения детей с ЗПР с общим 
недоразвитием речи состоит в том, что в результате его освоения создается 
практическая база общения, обеспечивается пропедевтика курсов русского языка и 
литературного чтения, а также осуществляется профилактика дисграфии и 
дислексии. Анализ требований федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) позволяет организовать обучение детей с учетом их особых 
образовательных потребностей, заданных характером индивидуальных 
особенностей и нарушений развития, и оценить полученные результаты. На 
основании этого разработана основная образовательная программа начального 
общего образования, целью которой является выполнение требований Стандарта и 
создание системы поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и обучающихся, имеющих заключение психолого-педагогического 
консилиума (далее – ППк) с рекомендациями об оказании психолого- 
педагогической помощи в ее освоении. Данная программа логопедической работы с 
обучающимися с задержкой психического развития (далее – программа), являясь 
обязательной частью ООО НОО, направлена на индивидуально ориентированное 
коррекционно-логопедическое воздействие. Актуальность программы обусловлена 
увеличением количества обучающихся с задержкой психического развития, 
вариант 7.2 в МАОУ Лицей № 185 . 

Целью данной программы является осуществление диагностики, 
коррекции и развития всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), а также связной устной и письменной речи. 

влекущих трудности в обучении, общении и социализации. 
Дети, обучающиеся по варианту 7.2 занимаются с логопедом по 

показаниям – индивидуально или в малых подгруппах с учетом их 

индивидуальных и типичных логопедических проблем, а также содержания, 

представленного в данной рабочей программе. Сущность дифференцированного 
подхода отражается в вариативности логопедических занятий: в выборе форм 

работы с обучающимся в зависимости от степени выраженности 

логопедических проблем, уровня сформированности речевой деятельности и 
сформированности произвольной регуляции. 

В соответствии с АООП НОО обучающихся с ЗПР определяются 
общие задачи курса: 
– постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 
– восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 
– обогащение словаря, его расширение и уточнение; 
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ение возможностей диалогической и формирование монологической 
речи; 

– совершенствование коммуникативной функции речи; 
– повышение мотивации к речевой деятельности; 
– обогащение речевого опыта; 

– профилактика и коррекция 

нарушений чтения и письма. 

Программа основана на следующих 

нормативных документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 с внесенными 
изменениями от 2011г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 
июля 2015 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 6 

августа 2020 № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании 
логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность»; 

1.2. Особенности речевого развития обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2) 

К группе обучающихся с ЗПР относятся обучающиеся, достигнувшие к 
моменту поступления в школу уровня психофизического развития, близкого к 

возрастной норме, позволяющего получить НОО, полностью соответствующее 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки. 

Ведущий психофизиологический синдром у этих обучающихся – это 

незрелость эмоционально- волевой сферы. У обучающихся этой группы 
сохраняются игровые интересы, отмечается неподготовленность к учебной 

деятельности, отсутствие познавательного интереса к учебе. Им трудно 

подчинить свои эмоциональные реакции школьным требованиям. При высокой 
активности и неутомимости в игре, обучающихся с ЗПР быстро устают во время 

урока, отвлекаются, растормаживаются, становятся пассивными, вялыми. 

Особенностью учебной деятельности является импульсивность, хаотичность,  



  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

неравномерность. 

Распространенными являются нарушения фонетической и фонетико- 
фонематической сторон устной речи. Уровень нарушения варьируется от 

изолированных фонетических дефектов, проявляющихся в неправильном 

произношении лишь одной группы звуков (аномалии строения артикуляторного 
аппарата, недоразвитием речевой моторики), до дефектов звукопроизношения 

охватывающих 2-3 фонетические группы и проявляющихся чаще всего в 

заменах фонетически близких звуков. Кроме дефектов звукопроизношения, 

наблюдаются нарушения слуховой дифференциации звуков и фонематического 
анализа. 

При повторении слогов обучающимися с ЗПР чаще всего смешиваются звонкие и 

глухие звуки. Аналогичные смешения наблюдаются и на письме, однако дети иногда 

могут самостоятельно исправлять ошибки. 
У обучающихся с ЗПР выявляются особенности речи, связанные со своеобразием 

эмоционально- волевой сферы: многословность, активность в диалоге, часто перебивают 

собеседника, охотно вступают в речевое общение. Дети этой группы не продумывают 

ответы, в связи с чем их ответы характеризуются импульсивностью, наличием побочных 
ассоциаций. 

Речь таких детей во многом определяется наличием эмоционального компонента. 

Так, при составлении рассказа по серии сюжетных картинок, интересных и доступных 
ребенку, дети легко составляют грамматически сложные предложения, используют 

прямую речь, вносят в рассказы элементы фантазии, разнообразные детали. При этом речь 

сопровождается выразительной интонацией, адекватной мимикой, эмоциональными 

жестами. 
В заданиях же, которые ограничивают речевую деятельность определенными 

рамками, когда требуется обдумывание, четкие формулировки, точное словесное 

оформление, наблюдается снижение речевой активности, трудности в подборе слов, 
неточное их употребление. 

Таким образом, обучающимся этой группы свойственно не нарушение, а 

своеобразие речевого развития, его задержка. Уровень речевого развития этих детей и 

их речевое поведение соответствуют нормально развивающимся сверстникам более 
младшего возраста. 

Вариант 7.2. предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание 
может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп 

или неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 
степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Во второй группе обучающихся с ЗПР наблюдается несколько иная картина 

речевого недоразвития. Обучающиеся в этой группе испытывают существенные 
трудности с самого начала школьного обучения. У этих детей эти трудности 

обусловлены незрелостью эмоционально-волевой сферы и недоразвитием 



  

интеллектуальной деятельности. В основе школьной неуспеваемости лежит 

истощаемость нервной системы, быстрая утомляемость, нарушение 

работоспособности. 
Для обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. характерно системное недоразвитие речи 

(СНР). Нарушения звукопроизношения, которые проявляются в основном в нечетком 

произношении свистящих и шипящих (боковое, межзубное произношение), отсутствии 
или неправильном произношении звука [Р]. 

При повторении серий из 3-4 слогов с фонетически близкими звуками 

наблюдается большое количество ошибок: смешение глухих и звонких, твердых и 

мягких согласных звуков, расщепление аффрикат. У детей этой группы не 
дифференцированы понятия 

«буква», «звук», «слово». Они испытывают большие затруднения в звукобуквенном 

анализе слов. 

Особенности речи у обучающихся второй группы проявлялись в бедности 

лексико- семантической стороны речи, в ограниченном объеме словаря, в неточном 

употреблении 

слов. 

Несформированность лексической стороны речи особенно ярко проявлялась 
в 

особенностях выполнения заданий на подбор синонимов и антонимов: замена 

необходимого антонима исходным словом с частицей «не», подбор вместо антонима 

других форм слова или родственных слов, на подбор синонимов – слова, связанные 
одной ситуацией. Особую трудность вызывает употребление обобщающих понятий. 

Вместе с тем, обобщающие понятия находятся в пассивном словаре детей (правильный 

подбор картинок к обобщающим словам). 

В активном словаре детей широко представлены неологизмы (подметальщики, 

кирпичник, столист). 

В экспрессивной речи детей с ЗПР второй группы используется очень небольшое 
количество прилагательных и наречий. В речевых высказываниях часто наблюдаются 

аграмматизмы, неправильная последовательность слов. 
Связная речь детей с ЗПР второй группы находится на более низком уровне, чем 

у детей первой группы. 

Рассказы этих детей характеризуются бедностью языкового оформления и 

нарушением логической связности. Отмечается непоследовательность в изложении, 

смысловое несоответствие частей высказывания, их искажения. Дети с ЗПР этой 
группы часто не сохраняют основной сюжетной линии при пересказе, соскальзывают 

на второстепенные детали. Страдает взаимосвязанность отдельных частей. 

В высказываниях детей этой группы проявляется и неумение оформлять с 
помощью языковых средств смысловые (временные, причинно-следственные) 

отношения: «Доктор лечит мальчика, чтобы он не заболел. Шел дождь, потому что он 

взял зонт». 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что одним из характерных 
признаков нарушений речевого развития детей с ЗПР является недостаточность 

речевой регуляции действия, трудности вербализации действий, несформированность 

планирующей функции речи. 
У обучающихся обеих групп отмечается замедленный темп речевого развития и 



  

большая распространенность нарушений речи. Наиболее распространенными являются 

нарушения звукопроизношения и нарушения письменной речи (дислексии и 

дисграфии). Нарушения письменной речи у обучающихся наблюдаются чаще, чем 
нарушения звукопроизношения. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы логопедической работы в 

соответствии с АООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы. Разнообразие 
недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия индивидуального компенсаторного 

потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет ожидать 

одинаковых результатов в успешности освоения курса. 
Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые учитель-

логопед пытается достичь. 
 

       2 класс  

В области звуковой стороны речи: 

сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 
уточнены представления об артикуляционных укладах нарушенных 
звуков; 

выработано умение безошибочного использования нормативного произношения 
всех звуков русского языка во всех ситуациях 

общения; В области фонематических   
процессов: 

сформированы умения различения звуков на слух (неречевых-

речевых, звонких-глухих, твёрдых-мягких); 
 сформированы умения подбора слов на заданный звук и определения 

наличия звука в слове. 
В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

сформированы представления о гласных и согласных звуках, навыки 

различения звуков по артикуляции, опознания письменных и печатных букв;  

сформированы представления о звонкости и глухости и твердости и 

мягкости согласных звуков и о способах обозначения мягкости согласных на 
письме; 

 сформированы представления об ударении, об ударных и

 безударных слогах, 

слогообразующем значении гласных звуков; 
 выработан навык составления графических схем 

слов. В области лексической стороны речи: 

уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, 

выработаны умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 
сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

актуализированы и закреплены умения использования синонимов и 
антонимов, понятия об омонимах; сформированы навыки использования слов с 
обобщающим значением. 

В области грамматического строя речи: 



  

сформировано понимание интонационных характеристик 

предложения; сформировано умение конструировать 

предложения из разрозненных слов; 
сформировано умение составлять грамматически оформленные 

предложения по опорным 
словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически
 правильные и неправильные 

словосочетания, предложения; 
сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 
уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов 

разных частей речи; сформировано умение использования предлогов в 

словосочетании и предложении. 
В области связной речи: 

сформировано умение прослушивания связного текста и его 
пересказа; сформировано  умение определения главной мысли 
текста ивосстановления последовательности предложений в тексте; 

составление монологов-описаний и монологов-рассказов на 
заданную тему с опорой на наглядность и без нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 

совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота 
используемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, 
интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

сформирован навык обозначения на письме мягкости согласных звуков 

мягким знаком (ь) и гласными второго ряда; 

сформировано умение различать имена существительные, глаголы,

 имена прилагательные и выделяет их на письме; 

сформирован навык списывания слова и предложения с печатного и рукописного текста, осуществления проверки; 

пишет под диктовку слова, словосочетания, предложения и тексты и 

проверяет правильность написанного; 

умеет употреблять заглавную букву в начале предложения и в зависимости 

от интонации ставит в его конце точку, восклицательный или вопросительный знак;  

сформировано умение составлять предложения из данных слов и на 
заданную тему; 

сформировано умение определять тему текста, выделять его части, 
придумывать заголовок; сформировано умение работать с 
деформированными текстами; 

сформирован навык послогового чтения и чтения целыми словами 

простых слов; сформирован навык понимания прочитанного; 
сформирован навык осуществления самокоррекции ошибок при чтении. 

 



  

1.4. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения программы 

Результатом прохождения программы должно быть преодоление типичных 

недостатков устной речи и профилактика нарушений чтения и письма. По окончании 

учебного года учитель-логопед проводит повторное диагностическое обследование по 

направлениям: 
 обследование звукопроизношения; 
 обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов; 
 обследование лексической стороны речи; 
 обследование грамматического строя речи; 
 обследование связной речи; 
 обследование письменных умений; 
 обследование читательских умений. 

Специальные условия проведения оценки результатов (диагностического 
обследования) коррекции речи обучающихся включают: 

 организация обследования письма - в малой группе или индивидуальную; чтения 
и устной речи – только индивидуально; 

 диагностика в привычной обстановке: в классе, в логопедическим кабинете, 
в кабинете психологии; 

 использование знакомых мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 
общего 

хода выполнения заданий; 
 присутствие в начале диагностической работы этапа общей организации 

деятельности, как и на коррекционных занятиях; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся: 

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

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию; 

 снижение темпов и объема выполнения письменных заданий; 
 изменение, способа выполнения заданий (замена чтения вслух и 



  

письменных работ устными ответами); 
 использование аудиозаписей учебного материала. 
Выше перечисленные специальные условия проведения оценки результатов 

коррекции речи для обучающихся соблюдаются по необходимости, в зависимости от 

характера и степени тяжести речевого нарушения. 

Календарно-тематическое планирование по годам обучения осуществляется с 
учетом предполагаемых результатов образования. К ним относятся не только показатели 

собственно речевого развития, но и многие другие. Логопедическая программа 

чрезвычайно важна для сферы жизненной компетенции, формирование которой является 
генеральной целью программы коррекционной работы. Содержание детских 

высказываний составляет основу для оценки следующих умений: 

обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; вербализовать оценку успешности своей 
деятельности, адекватности поведения и дать 

аналогичную оценку однокласснику; 
обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в семье, 

школе) и выступать на нем; 

начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; получать и уточнять информацию от 

собеседника; 
задавать вопросы; 

передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком; 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 
выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

В процессе мониторинга используется три формы диагностики: вводная, текущая и 

итоговая диагностика. 

Вводная диагностика позволяет выявить индивидуальные особые образовательные 

потребности и возможности обучающихся, исходный уровень речевого развития и 

социализации, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно- 
познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга по итогам 

четверти в течение всего времени обучения на начальной ступени образования или в 
период действия заключения ПМПК / ППк. Данная форма мониторинга позволяет оценить 

успешность (наличие положительной динамики) или неуспешность (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся в освоении планируемых 

результатов овладения программой. Полеченные данные выступают в качестве 
ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, проводимой на заключительном этапе (окончание 
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами программы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения программы 



  

учитывается мнение родителей (законных представителей), т.к. наличие положительной 

динамики обучающихся в преодолении нарушений речевого развития проявляется не 
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы, заседанием ППк вносятся коррективы в программу учителя-логопеда либо 
обучающегося с согласия родителей (законных представителей) направляют на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 
коррекционной работы АООП НОО. 

Результаты освоения обучающимися программы логопедической работы выносятся 

в индивидуальную карту учета динамики развития обучающегося с ОВЗ или 

индивидуальную карту речевого развития обучающегося. 
 

 
               СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание программы 

Программа реализуется на протяжении всего периода начального образования и 
позволяет последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые 

нарушения обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в 

обучении, развивать коммуникативную компетентность. В составленном планировании 
сочетается последовательность и цикличность усвоения речеязыкового материала 

учащимися. 

Многократное воспроизведение детьми усвоенных операций и действий 

способствует формированию у них стойких навыков и умений. Это в свою очередь 
способствует преодолению трудностей устного общения, созданию предпосылок 

письменного общения, преодолению трудностей обучения русскому языку.  
Программа обеспечивает осуществление специальной поддержки освоения АООП 

НОО, которая обеспечивается в ходе всего учебно-образовательного процесса. 
Основными направлениями логопедической помощи являются: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
 коррекция нарушений устной речи (звукопроизношения, фонематических 

процессов, лексико- грамматический строй речи, связная устная речи); 
 коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; 
 коррекция и профилактика нарушений мелкой моторики; 
 развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 
окружающими; 

 обеспечение обучающемся успеха в различных видах деятельности с целью 
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 
целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Логопедические занятия способствует не только речевому развитию, но и коррекции 
имеющихся нарушений у детей с ЗПР, совершенствованию познавательной деятельности  

и системы произвольной регуляции, удовлетворению общих и специфических 

образовательных потребностей. 
Содержание логопедической работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК и ППк, 



  

индивидуального учебного плана. 

1. Развитие звуковой стороны речи. Коррекция дефектов звукопроизношения. 
Развитие фонематического восприятия (дифференциации фонем) с опорой на 

речеслуховой, речедвигательный зрительный и другие анализаторы. Развитие 

фонематического, слогового анализа и синтеза. 
а) Уточнение произносительного и слухового образа каждого из смешиваемых 

звуков: 
 уточнение артикуляции и звучания звука с опорой на зрительное, слуховое, 

тактильное восприятие, кинестетические ощущения; 
 выделение его на фоне слога; 
 определение наличия и места в слове (начало, середина, конец); 
 определение места звука по отношению к другим (какой по счету звук, после какого 

звука произносится, перед каким звуком слышится в слове); 
 выделение его из предложения, текста. 

б) Сопоставление смешиваемых звуков в произносительном и слуховом плане. 
Дифференциация звуков осуществляется в той же последовательности, что и работа 
по уточнению слуховой и произносительной характеристики каждого звука. Однако 
основная цель — их различение, поэтому речевой материал включает слова со 

смешиваемыми звуками. 
В процессе работы каждый из звуков соотносится с определенной буквой. Большое 

место занимают письменные упражнения, закрепляющие дифференциацию звуков.  
2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи: 
 развитие языкового анализа и синтеза (умение определять количество, 

последовательность и место слов в предложении): придумывание предложений по 
сюжетным картинкам и определение в нем количества слов; придумывание 

предложений с определенным количеством слов; распространение предложения; 

составление графических схем предложения; определение места слов в предложении; 
выделение предложения из текста с определенным количеством слов и т.д.; 

 уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного 

запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и 

за счет развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования; 

 уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее развитие  
и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций. 
3. Формирование связной речи: 
 развитие навыков построения связного высказывания; программирование смысла и  

смысловой культуры высказывания; 
 установление логики (связности, последовательности), точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор языковых 

средств, адекватных смысловой концепции, для построения высказывания в тех или 
иных целях общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, 

сюжетной картины). 
4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 
 устойчивости внимания; 
 наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 
 способности к запоминанию; 



  

 способности к переключению; 
 навыков и приемов самоконтроля; 
 познавательной активности; 
 произвольности общения и поведения. 
5. Формирование полноценных учебных умений: 
 планирование предстоящей деятельности (принятие учебной задачи; активное 

осмысление материала; выделение главного, существенного в учебном материале; 

определение путей и средств достижения учебной цели); 

 контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения 

пользоваться специальными приемами самоконтроля); 

 работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать, считать; проводить 

анализ, сравнение, сопоставление и т.д.); 
 применение знаний в новых ситуациях; 
 анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 
6. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 
 умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям (т.е. занять 

позицию ученика); 
 умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 
 умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого 

восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии 
с полученной инструкцией; 

 умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, 
инструкцией) выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и 

оценки учителя-логопеда. 
7. Формирование коммуникативных умений и навыков, 

адекватных ситуации учебной деятельности: 
 ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 
 ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием усвоенной 

терминологии; 

 ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало 

формирования связного высказывания); 

 применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого высказывания по ходу и 
итогам учебной работы; 

 употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; 
 обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 
 пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии; 
 развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы, подведение 

итогов занятия; 
 формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 
 проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей (в роли 

руководителя различных видов учебной работы); 
 соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог: «Скажите, 

пожалуйста», 
«Спасибо», «Будьте любезны» и т.п.); 

 составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии). 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание места курса в учебном плане 



  

Курс «Логопедические занятия» относится к курсам коррекционно-развивающей 

области АООП НОО для обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. Форма организации 
логопедических занятий зависит от условий. Если ученики характеризуются низким 

уровнем развития познавательной деятельности и системы произвольной регуляции, 

используются индивидуальные логопедические занятия. Занятия проводятся во 

внеурочное время, с учетом режима работы лицея. 
Длительность групповых логопедических занятий в соответствии с рекомендациями 

АООП НОО растет постепенно: в 1, 1 (дополнительном) классе с 20-30 минут в сентябре- 

октябре, до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут начиная со второго полугодия; во 2 – 4 
классах – 40 мин.; индивидуальное – 20-30 мин. Предельная наполняемость групповых 

занятий – 6-8 обучающихся. 

Периодичность проведения логопедических занятий и общее количество часов 

программы зависит от сложности речевого нарушения. В неделю 1-2 ч., за учебный год: 1, 
1 (доп-й) класс – 33-66 ч., 2-4 класс – 34-68 ч. 

Программа делится на диагностическую работу – с 01 сентября по 15 сентября, 15 

мая по 30 мая и коррекционную работу – с 16 сентября по 16 мая. Индивидуальная 
диагностика речевого развития в соответствии с выделенными направлениями проводится 

учителем-логопедом. 

Сроки реализации индивидуальных программ для обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. 

соответствуют периоду 5 лет , что позволяет последовательно и постепенно преодолевать 
речевые нарушения обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в 

обучении, развивать коммуникативную компетентность. 

3.2 Специальные условия реализации программы 
Материально-технические условия 

Организация 
рабочего места и 

пространства 
логопедического 

кабинета 

Наличие доступного пространства, которое позволяет 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио- 

визуализированные  источники,  удобно  расположенные  и 

доступные стенды с представленным на них наглядным 
материалом:   о   внутришкольных   правилах   поведения, 

 правилах безопасности, расписании логопедических занятий, 
изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, 

ближайших планах и т.д. 

Комплекты мебели, регулируемых в соответствии с ростом 
учащихся (двухместный стол-стул) для групповых занятий. Номер 

парты и стула подбирается тщательно, в соответствии с ростом 

ученика, что обеспечивает 
возможность поддерживать правильную позу. Расположение парт 
обеспечено возможностью постоянно находиться в зоне 
внимания педагога. 

Зона для работы над звукопроизношением, оснащенная настенным 
зеркалом (50 x 100 см.) и двухместной партой с ученическими 

стульями. 
Зеркала для индивидуальной работы. 



  

Логопедические зондозаменители, шпатели. 

Раковина для соблюдения санитарно-гигиенического режима. 

Песочные часы. 

Классная доска (магнитная). 

Рабочий стол учителя-логопеда 

Рабочий стул 
Шкафы, тумбочка для размещения методических материалов, 
диагностического инструментария, служебной документации, 
методической литературы. 

Компьютер, МФУ (принтер, сканер, копир). 

Интерактивный комплекс - логопедический стол «Говорун». 

Портативная колонка. 

Нейротренажер балансборд - доска Бильгоу. 

Резиновые, пластиковые и тряпичные мячи. 
Кинезиологические (сенсорные) мячи. 

Метроном. 

Методические условия, лингводидактические комплекты 

Диагностические 

методики 

И.А. Смирнова Логопедический альбом для обследования лиц с 
выраженными нарушениями произношения. 

И.А. Смирнова Логопедический альбом для обследования 
лексико-грамматического строя и связной речи. 

 О.Е. Грибова Технология организации логопедического 

обследования : метод. пособие / О. Е.Грибова. - М. : Айрис-пресс 
: Айрис дидактика, 2005. 
Т.А. Фотекова Тестовая методика диагностики устной речи 
младших 
школьников. 

Специальные 
учебники, рабочие 

тетради 

О.А. Ишимова, С.Н. Шаховская, А.А. 
Алмазова Логопедическое сопровождение учащихся 
начальных классов. Письмо. Пособия для 

учащихся начальных классов. М.: Просвещение, 2014. 
О.А. Ишимова, С.Н. Шаховская, А.А. Алмазова 

Логопедическое 
сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. 

Программно- методические материалы. М.: Просвещение, 
2014. 
О.А. Ишимова Логопедическое сопровождение 

учащихся начальных 



  

 классов. Чтение. Программно-методические материалы. М.: 
Просвещение, 
2014. 

О.А. Ишимова Логопедическое сопровождение учащихся 
начальных классов. Чтение.  Пособия для 
учащихся начальных классов. М.: 

Просвещение, 2014. 

Дидактический 

материал для 

развития дыхания 
и голоса 

Логопед-ленд: «чемодан логопеда» речевое дыхание. 

Игротека на духовых музыкальных инструментах. 

Игротека на развитие силы голоса: «Повтори за мной», 
«Протяни звук», 
«Эхо», «Пароход», «Поход в лес» и т.д. 

Дидактический 

материал по 

развитию мелкой 
моторики 

Тактильное лото «овощи, фрукты», «чудовалики». 

Г.М. Зегебарт, О.С. Ильичева Волшебные обводилки. 
Формирование 
Графомоторных навыков. 

Сенсорная коробка с морскими камушками, бусинами, 

ракушками, кинетическим песком. 
Набор Фребеля « бусы -шнуровки». 
Набор «геопланшет». 
Игры-моталки из ниток, шнурков, лент. 

Нейропсихологическая игра «Попробуй повтори». 

В.Т. Голубь Графические диктанты. 

Дидактический 

материал 

п 

Е.Ф. Архипова Коррекционно-логопедическая работа по 
преодолению 
стертой дизартрии у детей. 

о коррекции 
(компенсации) 

дефектов 

звукопроизношени 
я 

Л.А. Комарова Комплект из 10 пособий по 
автоматизации звуков. 

Автоматизация звука в игровых упражнениях (рабочая тетрадь). 

Ю.Б. Норкина Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 
детьми. В 9 
выпусках. 

Н.Э. Теремкова Логопедические пазлы. Игровой дидактический 
материал для автоматизации звуков в словах и словосочетаниях. 4 
альбома. 

Н.Э. Теремкова Дружу со звуками, говорю правильно. 
Комплект логопедических игровых карточек для 

автоматизации звуков в сочетаниях 
слов. 3 комплекта. 



  

Дидактический 

материал 
п 

о коррекции 

нарушений 
лексико- 

грамматического 

строя и связной 

речи 

О.В. Закревская «Развивайся малыш» сюжетные картинки по 

 

развитию речи. 

О.В. Печенкина, В.В. Кожевникова Дидактическое пособие – 
наборы карточек лексических тем «посуда», «бытовая техника» и 
тд. 

Муляжи овощи, фрукты. 

Дидактический 
материал по 
профилактике и 

коррекции 
нарушений чтения 
и письма 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Альбом графических, 
фонематических и лексико-грамматических упражнений для 
детей 6-9 лет. Серия альбомов для предупреждения и коррекции 
нарушений письменной речи у детей. 

 

Петкевич Н.В. «Касса лента букв».  

Е. В. Мазанова Коррекция дисграфии на почве нарушения 

языкового анализа и синтеза. Конспекты занятий для логопеда. 
Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по коррекции 
дисграфии на 
почве нарушения языкового анализа и синтеза (10 шт.) 

 

Е. В. Мазанова Коррекция акустической дисграфии. Конспекты 

занятий для логопеда. 
Учусь не путать звуки. Альбом упражнений по коррекции 

акустической 
дисграфии (10 шт.) 

 

Е. В. Мазанова Коррекция аграмматической дисграфии. 

Конспекты занятий для логопеда. 
Учусь работать со словом. Альбом упражнений по 

коррекции 
аграмматической дисграфии (10 шт.) 

 

 Е. В. Мазанова Коррекция оптической дисграфии. Конспекты 

занятий для логопеда. 
Учусь не путать буквы. Альбом упражнений по коррекции 
оптической 
дисграфии (10 шт.) 

Компьютерные 
инструменты 
обучения 

Методика профилактики и коррекции четырех видов дисграфии 
«Море Словесности» https://mederia.ru/ 

Логопедический стол UTS Говорун https://unitsys.ru/ 

https://mederia.ru/
https://unitsys.ru/


  

3.3 Календарно- тематическое планирование 

Тематическое планирование индивидуальной программы коррекционных занятий учителя- логопеда является 
примерным, составляется в зависимости от речевого нарушения, степени тяжести проявлений нарушений речи, от наличия 

предварительной логопедической работы или ее отсутствия, от возраста и психофизиологических особенностей 

обучающегося с ЗПР, от срока действия заключения ПМПК. 

 

Календарно - тематическое планирование 

коррекционного курса «Логопедические занятия» для 2 класса Общее количество 

часов в год – 68 ч., в неделю - 2 ч. (34 недели) 

Тематическое планирование состоит из коррекционных модулей обязательных для прохождения в количестве 40 

часов, 8 часов диагностических занятий, итого – 48 часов. Остальное количество часов определяется индивидуально для 
каждого обучающегося с ЗПР из модулей в зависимости от недостатков письма и чтения. 

 Кол-

во 

часов 

Тема Примерное содержание занятий и основные виды деятельности 

обучающихся 

Обследование на начало учебного года (4 часа) 

4 Входная диагностика Обследование состояния устной и письменнойречи 
обучающихся 

Коррекционный модуль по преодолению трудностей в овладении процессами письма и чтения (обязательный для 
всех детей) 

Текст. Предложение. Слово. Предлог (12 часов) 

2 Текст. Последовательность 
предложений в тексте. 

Знакомство с типами текстов (повествование, описание, 
рассуждение). Чтение текстов, определение типа. Закончи текст. Работа с 

деформированными текстами. Отработка техники чтения и понимания 
прочитанного. Составление 
распространенных предложений при ответах на вопросы. Определение 
главной мысли текста. 



  

Лексическая тема «Осень». Беседа о признаках осени. Расширение представлений о признаках осени в 
живой и неживой природе. Чтение отрывков произведений на тему 
«Осень». Обучение повествовательному рассказу по картинкам. 
Составление и запись простых и простых распространенных 
предложений об осени. Проверка написанных 
предложений. Определение границ и опасных мест, уточнение признаков 
предложения. 



  

 Предложение (простое 

распространенное). 

Порядок слов в предложении 

Списывание с печатного текста. Определение границ предложений. 
Уточнение представлений о смысловой 
завершенности предложения. Анализ словесного состава предложений. 

Составление предложений из 
предложенных слов, данных в начальной форме. Составление 

предложений по предложенным схемам. Распространение предложений 

по вопросам педагога. Чтение предложений и определение его границ. 
Интонационная выразительность предложений. Работа над пониманием 

распространенных предложений (Исправь ошибки). 
Диагностическое задание: определить количество слов в 
предложении; определи количество предложений в тексте. 

2 Предложение (простое 
распространенное, 
деформированное). 

Определение границ предложения. Конструирование предложений, 

объединенных по смыслу, из ряда 
предложенных слов. Работа с деформированным 

 Порядок слов предложением. Учиться находить, о чем говорится в предложении, и 

отвечать на вопросы педагога. 
Конструирование предложений, увеличение слов в предложении через 
подбор однородных членов. 
Составление схем предложений. 
Диагностическое задание: составить и записать 
предложения из предложенных слов; составить и записать предложения из 
слов, данных в начальной форме. 

2 Словосочетание в составе 

предложения. Связь слов в 

предложении 

Нахождение словосочетаний в предложениях при чтении. Составление 

словосочетаний по картинкам (сущ.+прил., сущ+глаг.). Согласование слов в 

числе и роде. 
Обогащение словаря по лексическим темам: «Овощи», 
«Осень», «Учебные принадлежности». Чтение и запись словосочетаний под 
диктовку. Нахождение 
словосочетаний в предложениях. 



  

2 Слово и его значение. Прямое 

и переносное значение слова 

Обобщение. Классификация. Объединение слов в группы по лексическому 

значению. Нахождение слов по их 
лексическим значениям. Работа со смысловыми рядами (дом-крыша, 

книга-обложка, пальто-пуговица, ботинок- шнурки). 

Уточнение понятий и значений: слово-предмет, слово- признак, слово- 

действие. Нахождение слов при чтении предложений. 
Диагностическое задание: посмотри на картинку и ответь на вопрос: Что 

это? Какой это предмет? (не менее пяти слов). Какие действия может 

совершать этот предмет? (не менее трёх). 

Лексическая тема «Мои друзья». Беседа по теме. Свободные высказывания обучающихся о своих друзьях. 
Учить отвечать на вопросы 
распространенными предложениями. Обогащение словаря 
синонимами. Составление рассказа по предложенным вопросам. 

1 Многозначные и однозначные слова Называние по картинкам слов, имеющих одно и несколько значений. 
Составление предложений с этими словами с опорой на картинку. Чтение 

текстов, предложений и нахождение многозначных слов. Вставить 
пропущенные по смыслу слова в предложения, опираясь на слова, 
данные в скобках. Объяснение своего выбора. 

2 Антонимы и синонимы Уточнение значения антонимов и синонимов. Подбор синонимов, 

антонимов на заданную тему. Например, подбор антонимов по теме 
«Животные»: быстрый - медленный, большой-маленький, лёгкий- 

тяжелый, и т.д. Составление предложений с синонимами и антонимами. 
Чтение предложений, текстов и нахождение в них 
синонимов, антонимов. 

Лексическая тема 
«Домашние и дикие животные» 

Уточнение представлений детей о домашних и диких животных. 

Составление описательных рассказов по образцу (схеме). 
Диагностическое задание: составить описательный рассказ 
о животном. 

Коррекционный модуль по преодолению трудностей формирования процессов письма и 
чтения (обязательный для всех детей) 



  

Слова. Деление слов на слоги. Звуки и буквы. (16 часов) 

1 Слово. Однокоренные слова. Подбор родственных слов. Уточнение понятия 
«родственные слова». Подбор родственных слов разных частей речи. 
Составление словосочетаний и 
предложений. Чтение предложений и нахождение 
родственных слов. 

2 Слоговой состав слова. Правила 

переноса слов 

Уточнение представлений о слогообразующей функции гласных звуков. 

Упражнения на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги, определять звуковой состав слогов. 

Формирование навыка слогового деления слова, определение количества 
слогов на слух. Придумывание слов на заданный слог. Конструирование 

слов из 

предложенных слогов. Составление графических схем звуко-слогового 

состава слов. 
Работа со слоговыми таблицами для отработки техники чтения. 
Диагностическое задание: определение количества слогов 
в слове; количества звуков в односложных и двусложных словах, перенос 
слов. 

2 Смыслоразличительная и 

формообразующая роль ударения 
Безударные и ударные слоги. 

Уточнение значения слова в зависимости от ударения (замок, кружки, плачу, 

парит). Задания на подбор слов с определенным местом в них ударного 
слога. Составление схем слов с указанием ударного слога. Упражнения в 

воспроизведении слогоритмической структуры слов с опорой на графические 

схемы. Составление и 
последующее прочтение слов с голосовым выделением ударного слога. 
Составление предложений с омонимами. 

1 Звуковой состав слова. 
Гласные и согласные звуки 

Гласные и согласные звуки. Дифференциация гласных и согласных букв и 

звуков. Уточнение различий в понятиях ЗВУК-БУКВА. Закрепление 

навыков звукового анализа и синтеза слов разной слоговой структуры. 

Упражнения в опознании букв, соответствующих гласным и согласным 
звукам. 
Диагностическое задание: письмо под диктовку слогов и слов с делением 

слов на слоги, определением ударного 
слога. 



  

1 Гласные звуки первого ряда Уточнение гласных первого ряда. Задания на фонематический анализ 

(подбор слов на заданный звук; определение места гласного звука в слове, их 
количества). 

1 Гласные звуки второго ряда. 
Согласный звук [Й] и буква. 

Уточнение гласных второго ряда. Образование гласных второго ряда. 
Задания на фонематический анализ (подбор слов на заданный звук; 

определение места гласного звука в слове, их количества). Уточнение 

представлений о звуке [Й] и его обозначении на письме. Упражнения с 
йотированными гласными. Перенос слов с буквой «И 
краткое». 

Лексическая тема «Наш город. Наше 

село». 

Уточнение представлений по теме. Составление рассказов по карте 
местности. Учить отвечать на поставленные вопросы. Разыгрывание 

диалогов. Составление рассказов 
по плану. 

2 Согласные звуки и буквы. 

Дифференциация твердых и 

мягких согласных 

Образование согласных звуков. Соотнесение звуков с буквами. Развитие 

звукового анализа и синтеза. Уточнение акустико-артикуляционных 

характеристик твердых и мягких звуков. Применение вспомогательных 
приемов для 



  

  дифференциации твердых и мягких звуков (опора на тактильно- 

кинестетические ощущения, на схемы артикуляционных укладов). 

Обозначение на письме мягких и твердых согласных. 
Правописание буквосочетаний с шипящими согласными ча-ща, чу- 
щу…… 

Упражнения в фонематическом анализе слов, включающих парные и 
непарные по твердости-мягкости звуки. Придумывание слов с твердыми и 

мягкими звуками. Письмо слогов, слов с твердыми и мягкими согласными 

с последующим подчеркиванием. 
Упражнения в произношении и чтении слов, заканчивающихся на мягкий 

согласный звук. Составление графических схем звуко-слогового состава 

таких слов. 

Последующая запись слов. Упражнения в чтении слов, включающих 
открытые слоги с буквами А-Я, У-Ю, О-Ё, Ы-И, Э-Е. 
Диагностическое задание: 
письмо слогов, слов, предложений, содержащих твёрдые и мягкие звуки. 

2 Правописание мягкого знака в 
словах 

Мягкий знак. Соотнесение мягкого знака с символом и 
«опорой» для обозначения на письме. Определение на слух слов с мягким 

знаком. Знакомство со схемой слова, где имеется мягкий знак. Мягкий 

знак в конце и в 
середине слова. Письмо слов, словосочетаний и 
предложений под диктовку. Чтение слов с мягким знаком. 



  

2 Согласные звуки и буквы. 

Дифференциация звонких и 

глухих согласных 

Уточнение акустико-артикуляционных характеристик звонких и глухих 

звуков. Применение вспомогательных приемов для дифференциации 

звонких-глухих звуков (опора на тактильно-кинестетические ощущения, на 
схему состояния голосовых связок при произношении звонких- глухих и 

т.д.). 

Упражнения в фонематическом анализе слов, включающих парные и 
непарные по звонкости-глухости звуки. Придумывание слов с глухими и 

звонкими звуками. Упражнения со словами-паронимами, анализ изменения 

значений слов при включении звонкого или глухого звука. Соотнесение 

звонких и глухих звуков с соответствующими буквами. 

Составление слогов и слов со звонкими и глухими звуками с последующим 

прочтением и записью. Чтение слогов, слов со стечением согласных.  

Диагностическое задание: письмо под диктовку слогов, слов, предложений 
содержащих звонкие 
и глухие звуки. 

Лексическая тема «Новый год» Беседа по теме. Свободные высказывания детей о предстоящем празднике. 
Обсуждение карнавальных костюмов детей. Составление рассказа по 

сюжетной 
картинке. Составление новогоднего поздравления друзьям, родителям. 
Оформление открытки. 

Коррекционный модуль (обязательный для всех детей) 
Развитие лексико-грамматической стороны речи и связной речи (12 часов) 

2 Существительные. 
Словоизменение 

Одушевленные и неодушевленные существительные. 
Постановка вопроса к существительному в именительном 



  

 существительных падеже. Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа на материале предметных 

картинок и в устной речи. 

Тренировка в постановке вопроса к существительным различного рода и 

числа. Обогащение словаря по 

лексическим темам: «Зима», «Новый год». Конструирование 
предложений с заданными словами, обозначающими различные предметы 

(с опорой на картинки). Многозначные слова. Составление 

предложений с однородными членами. Практическое употребление 

безпредложных конструкций 
существительных единственного и множественного числа. 
Составление предложений по картинкам. Ответы на вопросы педагога 
устно и письменно. 

2 Глаголы. Словоизменение глаголов. Знакомство с действиями предметов. Обогащение глагольного словаря. 

Подбор действий к предмету и наоборот предмета к действию. Соотнесение 
слов, 

обозначающих действия предмета, с графической схемой. Согласование 

глагола с существительным в роде и числе. Конструирование предложений с 
заданными словами- действиями, с предложенными словосочетаниями. 
Обогащение глагольного словаря антонимами, синонимами. 

Лексическая тема «Зимние забавы» Уточнение представлений детей о зимних забавах детей. 
Знакомство с зимними видами спорта. Составление предложений с 
союзом «чтобы» по данной теме при ответе на вопросы педагога: «Для 

чего мальчик взял 
санки?» (Мальчик взял санки, для того, чтобы кататься с 
горки). Составление рассказа по сюжетной картинке. 



  

2 Прилагательные. 

Словоизменение 

прилагательных 

Подбор признаков к предмету. Формирование навыка постановки вопроса к 

словам- признакам (Какой это предмет?). Соотнесение слов, обозначающих 

признаки предметов, со схемой. Работа по согласованию 

прилагательного и существительного в именительном падеже единственного 

и множественного числа. 

Согласование прилагательного и существительного в косвенных 
падежах. Согласование прилагательных с существительными в роде. 

Закрепление навыка 

согласования в игре «Опиши предмет». Работа с антонимами, синонимами. 
Добавление прилагательного в предложение. Чтение предложений и текстов 

с 
выделением прилагательных. 

Лексическая тема «Зима» Уточнение представлений о признаках зимы. Расширение словарного 
запаса по теме (метель, вьюга, заносы, сугробы, снегопад, хлопья снега, 

снежинка и т.д.). 

Составление описательных рассказов по картине, с использованием 

опорных слов. Уточнение представлений по теме. Обогащение словаря 
прилагательными в игре 

«Кто больше придумает слов, отвечающих на вопросы: Какой ветер? 

иней? воздух? Какое небо? день? мороз? Какая погода?» Составление 
рассказа о зиме с опорой на слова: наступает, свищет и бушует, замерзает, 

валит, 
кружатся и т.д. Запись предложений с последующей проверкой текста. 

3 Словообразование. 
Однокоренные слова. 

Суффиксальное 
словообразование имен 

существительных. 

Закрепление словообразовательных форм с конкретным значением. 

Образование существительных при помощи уменьшительно- 

ласкательных суффиксов (-ик-, -чик-, - очк-, -ечк-, -ц-, -иц-), суффикса - 
ниц- со значением 
вместилища, суффиксов (-тель-, -чик-, -щик-, -льщик-, - чик-, -ник) для 

образования названий профессий. 

Уточнение названий детенышей животных и птиц. Для закрепления 
материала использовать игры: «Собери семью», «Что не так». 
Составление предложений с 

 



  

  предложенными словами. 
2 Словообразование глаголов Уточнение пространственных представлений детей. Выполнение действий 

по заданию педагога. Образование глаголов с помощью приставок (в-, вы-, 
при-, от-, у-, пере- 

), суффиксов (-ыва-, -ова-, -а-, -я-, -и-, -е-, -л-) Составление предложений по 

картинкам и по вопросам педагога. 

Исправление словосочетаний с неправильным приставочным глаголом 
(улетел к клетке, вбегает от дерева). Составление предложений с 

приставочным 
глаголом. 

1 Лексическая тема 
«Профессии» 

Уточнение представлений детей о профессиях. 
Образование существительных, обозначающих профессии при помощи 
суффиксов: -щик-, -чик-, -иц-, -ниц-. 
Составление предложений из слов данных в начальной форме. Письменные 
ответы на вопросы педагога. 

Коррекционный модуль (в зависимости от недостатков письма и чтения) 
Коррекция специфических ошибок письма и чтения, обусловленных нарушением фонематического 

распознавания и недостаточностью фонематических процессов (20 часов) 
2 Гласные и согласные звуки, их 

образование 
Гласные и согласные звуки. Дифференциация гласных и согласных 
звуков. Образование звуков, уточнение артикуляционных укладов. 

Определение на слух гласных и согласных звуков. Знакомство с 

символами и «опорами» для обозначения звуков на письме. Чтение 
слогов, слов, словосочетаний, предложений. Формирование навыка 
слитного чтения. 

1 Дифференциация гласных букв А-Я Гласная буква Я. Обозначение мягкости согласных на письме при помощи 

гласной буквы Я. Дифференциация гласных букв А - Я в слогах, словах, 

словосочетаниях, 
предложениях и в тексте. Развитие навыков звуко- слогового анализа и 
синтеза. 

2 Дифференциация гласных букв О-Е Гласная буква Е. Обозначение мягкости согласных на письме при помощи 

гласной буквы Е. Дифференциация гласных букв О -Е в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и в тексте. Развитие навыков звуко- 
слогового анализа и синтеза. 



  

1 Дифференциация гласных букв Ы- 

И 

Гласная буква И. Обозначение мягкости согласных на письме при помощи 

гласной буквы И. Дифференциация гласных букв Ы-И в слогах, словах, 

словосочетаниях, 
предложениях и в тексте. Развитие навыков звуко- слогового анализа и 
синтеза. 

 

1 Дифференциация гласных букв Э-Е Гласная буква Е. 
Обозначение мягкости согласных на письме при помощи 
гласной буквы Е. Дифференциация гласных букв Э-Е в слогах, словах, 
словосочетаниях, предложениях и в тексте. 

  Развитие навыков звуко-слогового анализа и синтеза. 

2 Дифференциация гласных букв У-Ю Гласная буква Ю. Обозначение мягкости согласных на письме при помощи 

гласной буквы Ю. Дифференциация гласных букв У-Ю в слогах, словах, 

словосочетаниях, 
предложениях и в тексте. Развитие навыков звуко- слогового анализа и 
синтеза. 

3 Мягкий знак Мягкий знак. Соотнесение мягкого знака с символом и 
«опорой» для обозначения на письме. Знакомство со схемой слова, где 
имеется мягкий знак. Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака. Мягкий знак в функции разделения. Дифференциация 

мягкого знака в функции смягчения и разделения. Письмо слов,  
словосочетаний и предложений под диктовку. Чтение слов с мягким знаком. 

2 Звонкие и глухие согласные Звонкие и глухие согласные. Дифференциация слогов и слов со звонкими 

и глухими согласными. Соотнесение согласных звуков с символами и 
«опорами» для их обозначения на письме. Развитие фонематического 
восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

4 Дифференциация свистящих и 
шипящих звуков 

Закрепление знаний о свистящих и шипящих звуках, автоматизация звуков в 
устной речи. Дифференциация свистящих и шипящих звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях и предложениях. Соотнесение звуков с символами и 
«опорами» для их обозначения на письме. 
Письмо под диктовку слогов, слов, словосочетаний и 
предложений. Работа над пониманием прочитанного. 



  

2 Дифференциация звуков и букв: С- 

Ц, Ч-Щ 

Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их 

обозначения на письме. Работа с паронимами. Развитие фонематического 
восприятия, внимания, анализа и синтеза. Письмо под диктовку слогов, слов, 

словосочетаний и предложений. 
Чтение предложений, текстов. Работа над пониманием прочитанного 

Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения, допускаемых по 
оптическому и кинестетическому сходству (22 часа) 

2 Развитие неречевых процессов Упражнения на развитие зрительного внимания, 
восприятия на материале реальных предметов, фигур, цифр, букв. 

2 Развитие и уточнение 
временных представлений 

Уточнение понятий: год, месяц, день недели, сутки, части суток, вчера, 
сегодня, завтра. Расширение словарного 
запаса по теме. 

2 Развитие и уточнение 
пространственных 
представлений 

Развитие пространственных представлений: верх, низ, 
слева, справа, между, под, над. Расширение объема зрительной памяти. 
Уточнение значения предлогов. 

6 Дифференциация оптически и 
кинетически сходных гласных 

букв: А- О, О-У, И-У 

Дифференциация сходных по начертанию гласных букв в слогах, словах, 
словосочетании, предложении, тексте. 

Соотнесение буквы со звуком и символом. Конструирование и 

реконструирование букв. Сравнение элементов букв. Развитие оптико- 
пространственных 
представлений. Работа на уровне буквы, слога, 
словосочетания и предложения. Работа с квазиомонимами. Развитие 
образного мышления 

10 Дифференциация оптически и 
кинетически сходных гласных и 
согласных букв: 
И-Ш, И-Ц, З-Е, С-Э, С-Е, У-Ч, Л- 
А, а-д, л-я 

Задания на дифференциацию букв, сходных по начертанию, 
количеству и пространственному расположению элементов. 

Работа на уровне буквы, слога, слова, словосочетания и предложения. 

Модуль по коррекции специфических ошибок письма, 
обусловленных нарушением языкового анализа и синтеза (22 часа) 



  

2 Звук. Гласные-согласные звуки Уточнение гласных и согласных звуков и их образование. Дифференциация 

гласных и согласных звуков на уровне слогов, слов. Определение наличия 

звука в слове, его места (начало, конец и середина) и последовательности 
гласных и согласных в словах. 

2 Гласные I ряда Образование гласных I ряда (характеристика всех звуков и их артикуляция). 

Соотнесение звуков с буквами. 

Соотнесение слов, предметных картинок со схемами. Выделение гласных 

звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, тексте. 
Определение 
места гласных во всех позициях в слове. Развитие навыков звукослогового 
анализа и синтеза. 

2 Гласные II ряда Знакомство с гласными II ряда. Развитие фонематического восприятия. 

Соотношение со схемой и символом. 

Соотнесение слов, предметных картинок со схемами. Роль гласных II ряда 

при смягчении согласных. Развитие 
неречевых 
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3 Слог. Деление слов на слоги Знакомство со слогом. Слогообразующее значение 
гласных. Выделение определенного слога в ряду слов. Определение 
положения определенного слога. Знакомство с одно-, дву-, трех- и 

четырехсложными словами. 

Придумывание слов на заданный слог. Дифференциация слога и слова. 
Слоговой анализ и синтез слов. Слогораздел 
и перенос слов. Соотнесение со слоговой схемой. 

6 Ударение. Ударные и безударные 

гласные 

Знакомство с безударными гласными. Выделение безударных гласных в 

словах. Закрепление знаний 

орфографии. Отработка орфограммы на существительных, прилагательных и 

глаголах. Подбор родственных слов. 
Обогащение словаря. Работа со схемами слов, где 

  прописываются гласные буквы. Отработка правильности и 
техники чтения слов, словосочетаний и предложений. 

2 Родственные слова. Корень слова Знакомство со строением слова. Уточнение понятия 
«родственные слова». Подбор родственных слов разных частей речи. 

Выделение двух основных признаков родственных слов: единый корень, 

близость значения. 
Составление словосочетаний и предложений. Чтение предложений и 
нахождение родственных слов. 

Коррекционный модуль (обязательный для всех детей) 
Модуль по развитию лексико-грамматической стороны речи и связной речи (6 часов) 
1 Словообразование 

прилагательных 
Образование притяжательных прилагательных в мужском, 
женском и среднем родах. 

Лексическая тема «Моя семья. Мой 

дом» 

Знания учащегося о себе: имя, полное имя, отчество, фамилия, возраст, день 
рождения, домашний адрес, интересы, друзья. Знания о своих родственников: 

имя, полное имя, возраст, место работы, увлечения. 
Составление рассказов о себе и о своей семье по своему рисунку. 



  

2 Словообразование прилагательных Образование качественных прилагательных с суффиксами: -н-,-лив- в 

мужском, женском и среднем родах. Образование относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-/-ев- /-н-/-енн-/-ск-/-ян-/-ан-. Для 
закрепления используются игры: «Подбери слово по 

смыслу», «Угадай, кто хозяин», «Назови, из чего сделан предмет», 

«Деревья. Чей лист». Составление словосочетаний и предложений в 
определенном роде и числе. Чтение предложений, текстов с выделением 
прилагательных. 

Лексическая тема «День 8 Марта» Актуализация слов по теме. Высказывания о праздновании дня 8 Марта в 

семье. Моделирование ситуации 

«Поздравления с праздником 8 марта». Составление текста – поздравления с 

днем 8 марта и его запись на доске. 

Выполнение произвольного рисунка, посвященного этому празднику 
(развитие мелкой моторики, уточнение зрительно- пространственных 

представлений, ориентировка на листе). Уточнение знаний формул 

речевого этикета – переписывание с доски текста поздравления с 

обращением к конкретному человеку (маме, бабушке, сестре, тете и т.д.) 
под заготовленным 
рисунком. 

2 Предлог и его значение Уточнение пространственных представлений: верх, низ, слева, справа, 

между, под, над... Расширение объема зрительной памяти. 

Уточнение значения предлогов при помощи графических схем. Уточняется 

значение следующих предлогов: в, на, из, за, перед, по, из-за, из-под. 
Дифференциация 

различных значений одного и того же предлога. Ответы на вопросы с 
опорой на картинки с различным пространственным расположением 
предметов (Покажи, где мяч на коробке). Выполнение действий с 
предметами. Придумать предложение с опорой на выполненное 
действие или по сюжетной картинке. Чтение предложений с выделением 
предлогов. Составление схем предложений 



  

  с последующей записью. Написание предлогов со 
словами. 

Лексическая тема «Весна» Уточнение словарного запаса по теме «Весна». 
Характерные признаки ранней весны. Весенние месяцы. Птицы весной. 
Описание внешнего вида птиц. Бережное отношение к птицам. Польза 

птиц. Труд людей в саду и 
огороде весной. Составление коротких рассказов с опорой на картину и 
опорные слова и словосочетания. 

1 Закрепление 
синтаксических навыков в работе 

над словосочетанием и 

предложением. Словосочетание 
Предложение 

Соотнесение предложений с графическими схемами. Уточнений 

понятий: словосочетание, предложение и текст. Виды связи в 

словосочетаниях и предложениях. 
Постановка вопроса к отдельным словам в предложении. Наблюдение за 

изменением смысла предложения в зависимости от перестановки слов, 

изменения количества слов. Определение интонационных характеристик 
разных предложений (вопросительных, восклицательных). 

Конструирование простых по составу предложений из слов, 

напечатанных на карточках. Последующая запись предложений. 
Уточнение правил оформления 
предложения при записи (Заглавная буква, точка в конце 
предложения, вопросительный или восклицательный знаки). 

Коррекционный модуль (в зависимости от недостатков письма и чтения) 

Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения, обусловленных нарушением 

фонематического распознавания и недостаточностью фонематических 
процессов (12 часов) 

11 Дифференциация парных звуков и 

букв: Б-Б', П-П'; 

В-В', Ф-Ф'; Т-Т', Д-Д', С-С', З-З', К- 

К', 
Г-Г'; Ш- Ж 

Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для 

их обозначения на письме. Работа с паронимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза. Оглушение 
согласных в конце слов и в середине. 



  

1 Диагностическое занятие Дифференциация парных согласных звуков изолированно, в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и тексте. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. Оглушение 
согласных в конце слов и в 
середине. 
Диагностическое задание: письмо предложений, текстов под диктовку. 

 

Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения, допускаемых по оптическому и 
кинестетическому сходству (12 часов) 

12 Дифференциация оптически и 

кинетически сходных согласных 
букв: Б-Д, П-Т, П-Н, Л-М, Л-Н, 
К-Н, Ш-Щ, Ц-Щ, в-д, Ш-Т, Ф-Р, Г- 
П, П-Т, Г-Р 

Задания на дифференциацию согласных букв, сходных по начертанию, 
количеству и пространственному 
расположению элементов. Работа на уровне буквы, слога, слова, 

словосочетания и предложения. 

Модуль по коррекции специфических ошибок письма, обусловленных нарушением языкового анализа и 
синтеза (12 часов) 

2 Предлоги Уточнение пространственных представлений и значения простых и 

сложных предлогов. Составление графических схем предложений. 
Написание предложений по заданию с 
уточнением значения предлогов. Чтение предложений с 

  выделением предлогов и объяснением их значения. 

2 Словосочетание Составление словосочетаний в определенном роде и числе. Составление 

словосочетаний по картинкам. 
Обогащение словаря по лексическим темам: «Весна», 
«Овощи», «Фрукты». Чтение и запись словосочетаний под диктовку. 
Нахождение словосочетаний в предложениях. 

2 Простое распространенное 
предложение 

Признаки предложения. Развитие навыка языкового анализа и синтеза: 
выделение слов в составе предложения, определение количества слов. 

Работа со схемами 

предложения. Составление предложений из слов, данных в начальной форме. 
Чтение предложений, интонационная законченность предложений. Работа 

над 
деформированным предложением. Письменные ответы на вопросы педагога. 
Конструирование предложений. 



  

2 Текст. Последовательный рассказ Уточнение структуры текста. Составление рассказа по 
предложенным словосочетаниям с последующей записью. Работа с 

деформированным текстом (чтение и запись). 
Восстановление рассказа по плану. 

1 Описательный рассказ по 

предметной картинке 

Рассматривание предметной картинки, обсуждение по 
плану. Выделение опорных слов. Составление рассказа по опорным словам. 
Дополнение рассказа. Составление 
рассказа по плану. 

2 Рассказ по 
последовательным картинкам 

Восстановление последовательности картинок. 
Обсуждение сюжета. Составление предложений по картинкам. 
Планирование устного рассказа, выделение опорных словосочетаний. 
Составление повествовательного рассказа. Самостоятельное письмо. 
Чтение рассказа. Письменный пересказ по предложенному плану. 

1 Составление связного рассказа 

по сюжетной картинке 

Беседа по картинке. Составление словосочетаний. Составление рассказа по 

предложенному началу. Чтение частей текста. Работа над пониманием 
прочитанного 

текста. Нахождение лишних частей текста, составление связного текста. 

Обследование на конец учебного года (4 часа) 
4 Итоговая диагностика устной речи, 

обследование письменных умений 

(написание букв, слогов, слов с 

простой слоговой структурой); 
обследование читательских 

умений (чтение букв, слогов, трех- 

и четырехбуквенных слов). 

Диагностические занятия должны сочетать стандартную логопедическую 
диагностику, предложенную в рекомендуемых для использования 

методических пособиях с нестандартизованной диагностикой в ходе 

проведения логопедических занятий (качественная оценка уровня речевой 
активности, диалогических умений, свободных высказываний) и 

дополняться диагностическими мероприятиями, сходными с таковыми на 
уроках русского языка и чтения (диктант, пересказ). При этом необходимо 
поддерживать положительный эмоциональный настрой детей. 



 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов 

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области 
метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 
акт ивной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 
теоретического мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях 

дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 
взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 
деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, 
в т.ч. представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых 
объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 
изучения учебных предметов; 

- пост роение учебного процесса с учёт ом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 

риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 
способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 
реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 
изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Выделены 3 группы УУД как наиболее значимых феноменов психического 

развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика познавательных, коммуникативных и 

регулятивны х универсальны х учебны х действий 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в 

учебно-познавательной деятельности. 

К ним относятся: 
- методы познания окружающего мира, в т.ч. представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 
- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация); 



 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в т.ч. 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 
Коммуникативные УУД являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального 
поликультурного общества разного возраста, представителями разных 

социальных групп, в т.ч. представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой 
образовательной среде класса, школы. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих: 
- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 
учебного диалога), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), 
создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 

художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 
- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, 

умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в т.ч. в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия. 

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 
деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 
- принимать и удерживать учебную задачу; 

- планировать её решение; 

- контролировать полученный результат деятельности; 

- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 
способу; 

- предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 
- корректировать при необходимости процесс деятельности. 



 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в т.ч. в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания 

учителем того, что способность к результативной совместной деятельности 
строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в т.ч. в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия; 

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 

оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются 

следующие методические позиции. 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 
предмета с точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, 

которые в особой мере способствуют формированию разных 

метапредметных результатов. 

На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 
курсов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический 
работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или 

операций на разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т.е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося 
начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 
(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение УУД: поисковая (в т.ч. с использованием 
информационного ресурса Интернета), исследовательская, творческая 

деятельность (в т.ч. с использованием экранных моделей изучаемых объектов 

или процессов). 
Это побудит педагога отказаться от репродуктивного типа организации 

обучения, при котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная 

задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать его при 
решении  учебной  задачи.  В  таких  условиях  изучения  предметов  УУД, 



 

требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 

планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, 

так как использование готового образца опирается только на восприятие и 

память. 
Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков, 
содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или 

игрового, бытового назначения), в т.ч. в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 
Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 

наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно 

организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 
объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.). 
Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на 

которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в 

т.ч. с представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 
формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителями систематически на уроках по всем 

предметами во внеурочной деятельности, то УУД формируются успешно и 
быстро. 

3. Педагогические работники применяют систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа 
действия. 

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все 

вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять 
их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность 

этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на 

конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; 

постепенный переход на новый уровень - построение способа действий на 
любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 
самостоятельным аналитическим оценкам; 

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и 

процесса деятельности; 

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 
также предвидеть возможные трудности и ошибки. 



 

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой 

ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой 

исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая Труд (Технология) обучения в рамках совместно- 
распределительной деятельности (термин Д.Б. Эльконина) развивает 

способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях. 
С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, 

какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций: 
- нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

- определение их сходства, тождества, похожести; 

- определение индивидуальности, специфических черт объекта. 

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся 
новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 

представления объектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) 

экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и 

видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 
другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: 

- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 
- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; 

- выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 

объектов; 
- разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 
моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации 

(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна 
фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 
операции: 

- сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их 

общих признаков; 

- анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 
(инвариантных) существенных признаков (свойств); 

- игнорирование индивидуальных и/ или особенных свойств каждого 

предмета; 



 

- сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного 

признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 
признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электрон ном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 
применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, т.е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия. 
 

Сформированност ь УУД у обучающихся определяет  ся на эт апе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 

соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности 

балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу педагогического работника входит проанализировать 
вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В рабочих программах учебных предмет ов содерж ание мет апредмет ных 
дост иж ений обучения предст авлено в разделе «Содерж ание обучения», 
кот орое ст роит ся по классам. 

В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный 

вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне 

начального общего образования. В 1 и 2 классах определён пропедевтический 
уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются 

признаки универсальности. 
Во всех рабочих программах учебных предмет ов содерж ание УУД 

предст авлено т акж е в разделе «Планируемые результ ат ы обучения». 

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; 
базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 

деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 
(описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и самооценки. 
Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности. 



 

2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.3.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 

Определение одного из вариантов АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 
специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Программа коррекционной работы реализуется во внеурочное время в 

объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических 

требований). 
Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ЗПР в освоении АОП НОО для обучающихся с ЗПР, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом, а также речевом 
развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР. 
Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие 

жизненной компетенции ребенка с ЗПР, сказываясь на результатах 

образования в целом. 

Задачи программы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их развитии; 

- организация специальных условий образования в соответствии с 
особенностями обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 
- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования, в т.ч. 

организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию 
обучающихся с ЗПР; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в 

формировании полноценной жизненной компетенции обучающихся с ЗПР; 

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 
развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся с ЗПР. 



 

2.3.2. Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 

содержание: 
1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 

обучающихся с ЗПР; 

2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных 
мероприятий, обеспечивающих обучающимся с ЗПР удовлетворение особых 

образовательных потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной 

организации и освоение ими АОП НОО. 
3) создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного 

использования освоенных компенсаторных способов действия, умений и 

навыков в разных видах учебной деятельности; 

4) коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

5) развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 
6) приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной 

работы, развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

формирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств 
личности. 

2.3.3. Принципы программы коррекционной работы 

. Соблюдение интересов ребенка. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 
2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

началу коррекционной работы предшествует этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития. 

3. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 
образовательного пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, необходимых обучающимся для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой, развития универсальных учебных действий у 
обучающихся на уровне основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на уровне основного общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 
обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 



 

4. Принципы наглядности, доступности, индивидуального подхода, 

сознательности. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 

преодоление способствует развитию учащегося, раскрытию возможностей и 
способностей. Каждое задание проходит ряд этапов от простого к сложному. 

Уровень сложности доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать 

интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 
6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащегося развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно, механизм самостоятельного 

поиска, выбора и принятия решения 
7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 
8. Целостность воздействия на личность подростка. Ошибочно и 

практически неконструктивно «разделение» подростка на различные 

психологические сферы и ведение коррекционной деятельности в отношении 

отдельно взятых социальных, эмоционально-личностных или познавательных 
сфер. 

9. Реалистичность. Активно опираться на знание особенностей той 

социальной и культурной среды, к которой принадлежат «психологически 

неблагополучные» школьники. 
10. Непрерывность. Принцип гарантирует обучающимся и их родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению. 
11. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для решения проблем обучающихся с особыми образовательными потребностями, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

12. Добровольность посещения коррекционных занятий школьником. 
13. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) обучающихся выбирать формы получения помощи, защищать 
законные права и интересы школьников, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о посещении подростками 

специальных коррекционных занятий в МАОУ Лицей № 185. 

2.3.4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

включает: 

- проведение психолого-педагогическое обследования детей при 
поступлении в образовательную организацию с целью выявления их 

возможностей и особых образовательных потребностей, составления программы 

индивидуального маршрута с учетом фактического уровня развития, 

индивидуальных особенностей; 



 

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 

учитывающих индивидуальные особенности обучающихся; 

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося с ЗПР, его 

индивидуальных особенностей; 
- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 
осуществляют специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания ФАОП НОО педагогические работники, осуществляющие 
психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 
возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с 

ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки 
рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

2.3.5. Содержание коррекционной 

работы Диагностическое направление: 

Специалист Характеристика содержания 

Педагог -психолог  выявление особых образовательных потребностей 
учащихся; 

проведение комплексной диагностики нарушений в 

психическом развитии учащихся; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития учащегося, выявление его резервных 

возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, личностных особенностей учащихся; 

изучение адаптивных возможностей и уровня 
социализации обучающихся; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и 

динамикой развития ребёнка. 

Учитель-логопед  проведение комплексной диагностики нарушений в 

психическом развитии учащихся; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития учащихся, выявление их резервных 
возможностей; 

 изучение развития речевой и коммуникативной сфер 

учащихся; 



 

  системный разносторонний контроль за уровнем и 

динамикой развития учащихся. 

Учитель- 
предметник 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего 
развития учащегося, выявление его резервных 

возможностей; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и 
динамикой развития ребёнка (мониторинг успешности 

освоения образовательных программ основного общего 

образования). 

Социальный 

педагог/ классный 
руководитель 

 выявление особых образовательных потребностей 
учащихся при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 изучение социальной ситуации развития и условий 
семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации учащихся. 

Медицинский 

работник 
 определение группы здоровья, изучение социальной 

ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и 

динамикой изменения здоровья ребенка. 

 

Коррекционно-развивающее направление: 

Специалист Характеристика содержания 

Педагог -психолог реализация комплексного индивидуального психолого- 

педагогического сопровождения учащихся с учётом 
особенностей психофизического развития; 

выбор оптимальных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с особыми 
образовательными потребностями учащихся; 

 проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения, коррекции и развития высших психических 

функций, эмоционально-волевой, познавательной 

сферы; 

развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

развитие форм и навыков личностного общения в 

группе  сверстников,  коммуникативной  компетенции; 
развитие компетенций, необходимых для продолжения 



 

 образования  и  профессионального  самоопределения; 

психологическое сопровождение ребёнка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Учитель-логопед выбор оптимальных для развития программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с особыми 
образовательными потребностями учащихся; 

организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 

коррекция и развитие высших психических функций, 

речевой сферы; 

развитие   универсальных   учебных   действий   в 

соответствии с требованиями основного общего 

образования 

Учитель- 

предметник 
выбор оптимальных коррекционных 
программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с особыми образовательными 

потребностями учащегося; 

развитие универсальных учебных действий в 
соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

формирование навыков получения и использования 
информации  (на  основе  ИКТ),  способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях 

Социальный 

педагог/ классный 
руководитель 

оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) детей по 
социальным,   правовым   и   другим   вопросам; 

формирование зрелых личностных установок, 

способствующих оптимальной адаптации в условиях 
реальной жизненной ситуации; 

расширение адаптивных возможностей личности, 

определяющих готовность к решению доступных 
проблем  в  различных  сферах  жизнедеятельности; 

развитие коммуникативной компетенции, форм и 

навыков конструктивного личностного общения в 
группе сверстников; 

реализация  комплексной  системы  мероприятий  по 

социальной адаптации и профессиональной ориентации 

учащихся с особыми образовательными потребностями. 

Медицинский 
работник 

 реализация медицинского сопровождения в условиях 
образовательной деятельности; 



 

 медицинское, профилактическое сопровождение 

ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативное направление: 

Специалист Характеристика содержания 

Педагог -психолог  выработка единых совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

«психологически неблагополучными» учащимися для 
всех участников образовательного процесса; 

 консультирование педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов 
работы с учащимися; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного 
обучения «психологически неблагополучных» 

учащихся; 

 консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору учащимися профессии, формы и места обучения 

в  соответствии  с  профессиональными  интересами, 
индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями 

Учитель-логопед  выработка единых совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися для всех участников образовательного 

процесса; 

 консультирование   педагогов   по   выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов 
работы с учащимися. 

Учитель- 
предметник 

 выработка единых совместных обоснованных 
рекомендаций по освоению основной образовательной 

программы   учащимися   для   всех   участников 
образовательного процесса. 

Социальный 
педагог/ классный 

руководитель 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения «психологически неблагополучных» учащихся 

Медицинский 

работник 
 выработка единых совместных обоснованных 

рекомендаций по освоению основной образовательной 

программы   учащимися   для   всех   участников 
образовательного процесса. 

 

Информационно-просветительское направление: 

Специалист Характеристика содержания 



 

Педагог -психолог  информационная поддержка образовательной 
деятельности «психологически неблагополучных» 

учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательной деятельности - учащимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам - вопросов, связанных с 
особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения учащихся с особыми образовательными 

потребностями; 

 проведение тематических выступлений для педагогов 

и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей. 

Учитель-логопед  информационная поддержка  образовательной 

деятельности «психологически неблагополучных» 
учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

Социальный 

педагог/ классный 

руководитель 

 информационная поддержка образовательной 

деятельности «психологически неблагополучных» 
учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности 
(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательной деятельности - учащимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 
их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями   образовательной   деятельности   и 
сопровождения учащихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Медицинский 

работник 
 информационная поддержка образовательной 

деятельности «психологически неблагополучных» 
учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности 
(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательной  деятельности  -  учащимся  (как 



 

 имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями   образовательной   деятельности   и 

сопровождения учащихся с особыми образовательными 
потребностями. 

 

2.3.6. Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие всех специалистов лицея, 

обеспечивающих системное сопровождение «психологически 
неблагополучных» школьников: классных руководителей, учителей- 

предметников, педагогов, входящих в психологическую службу лицея. Такое 

взаимодействие включает в себя: 

 комплексность в определении и решении проблем подростка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

 составление индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и 

личностной сфер подростка. 

В настоящий момент такое взаимодействие в МАОУ Лицей № 185 
осуществляется путем реализации программ: 

 коррекционно-развивающих занятий для учащихся с задержкой 

психического развития, с тяжелыми нарушениями речи, с расстройством 
аутистического спектра; 

 профилактики стрессовых состояний у учащихся 9,11 классов в период 

подготовки к государственным экзаменам; 

 формирования навыков жизнестойкости обучающихся; 

 адаптации обучающихся пятых классов; 

 психолого-педагогического сопровождения слабоуспевающих и 

неуспевающих детей; 

 первичной профилактики аддиктивного и суицидального поведения 

учащихся. 

Консолидация усилий классных руководителей, учителей- 
предметников, педагога-психолога, социального педагога позволяет обеспечить 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы «психологически неблагополучных» 

школьников. 
Наиболее распространенной и действенной формой организованного 

взаимодействия специалистов в лицее – это психолого-педагогический 

консилиум,   на   котором   вырабатывается   стратегия   сопровождения 

«психологически   неблагополучных»   обучающихся,   конкретизируется 



 

содержание работы с ними (разрабатывается план индивидуального психолого- 

педагогического сопровождения). 

Еще одним механизмом реализации коррекционной работы можно 

считать социальное партнерство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие педагогов МАОУ Лицей № 185 с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества) – это учреждения здравоохранения, инспекция 

по делам несовершеннолетних, учреждения дополнительного образования и пр. 
 

2.3.7. Планируемые результаты коррекционной работы 

 своевременное выявление «психологически неблагополучных» детей с 
трудностями в обучении, проблемами в адаптации, повелении, общении или во 

внутреннем психологическом состоянии; 

 создание условий, способствующих освоению «психологически 
неблагополучными детьми» основной образовательной программы основного 

общего образования и их социальной адаптации в лицее; 

 положительная динамика индивидуальных достижений «психологически 
неблагополучных» школьников; 

 оказание индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи «психологически неблагополучным детям» с учетом особенностей их 
развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с результатами 

диагностики); 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) «психологически неблагополучных детей». 

 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 
проблемам коррекционной работы с «психологически неблагополучными» 

учащимися 



 

 

Направление Цель Форма Содержание 
Предполагаемый 

результат 

 

 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление или 
сглаживание 

отклонений и 

нарушений развития, 

преодоление 
трудностей обучения 

 

 

уроки и 

внеурочные 
занятия 

Реализация 

коррекционных 

программ 

Осуществление 
индивидуального 

подхода обучения 

ребенка с ОВЗ. 

 

Освоение учащимися 
основной 

образовательной 

программы 

 

 

Психологическая 
коррекция 

 

Коррекция и развитие 

познавательной и 
эмоционально-волевой 

сферы ребенка 

 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 
развивающих программ и 

методических разработок 

с «психологически 
неблагополучными» 
учащимися 

Сформированность 

психических процессов, 

необходимых для 
освоения основной 

образовательной 

программы 

 

 

Логопедическая 
коррекция 

 

Коррекция речевого 

развития учащихся с 

ОВЗ 

коррекционно – 

развивающие 

групповые и 

индивидуальные 
занятия 

 

Реализация программ и 

методических разработок 

с детьми с ОВЗ 

Сформированность 

устной и письменной 

речи для успешного 
освоения основной 

образовательной 

программы 



 

2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЛИЦЕЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

«Сегодня знания- завтра успех! » 

1. РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ. 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

нашего лицея состоит в: развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «Большеатмасская СОШ»: 

-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 
которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

-достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 
программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению,  наличие  мотивации  к  целенаправленной  социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в планируется и осуществляется на основе 



 

аксиологического, антропологического, культурно- исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 
совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

ориентиры результатов воспитания, которым необходимо уделять чуть 

большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

● Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, ее территории, расположении. 

● Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 
● Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

● Понимающий значение гражданских символов (государственная 
символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 
● Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности.  

 
2. Духовно-нравственное воспитание 

● Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной 

принадлежности. 
● Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

● Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 
оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших.  

● Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

● Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 



 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

● Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 
родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание 

● Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. ● Проявляющий интерес и уважение к 

отечественной и мировой художественной культуре. 

● Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности, искусстве. 

● Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия. 

● Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 
основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде. 

● Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

● Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

● Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 
соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом 

возраста. 

4. Трудовое воспитание 

● Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

● Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 
● Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

 
5. Экологическое воспитание 

● Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от 

природы, влияние людей на природу, окружающую среду.  

● Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 
действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

● Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 
 

6. Ценности научного познания 



 

● Выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к 

научным знаниям, науке. 

● Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 
живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

● Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

 

1. Гражданское воспитание 

● Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 
многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

● Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 
исторического сознания. 

● Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

● Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 
России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей. 

● Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

● Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 
2. Патриотическое воспитание 

● Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. 
● Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

● Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 
своего края, своего народа, других народов России. 

● Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения 
героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

● Принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 



 

3. Духовно-нравственное воспитание 

● Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего 

народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с 
учетом национальной, религиозной принадлежности).  

● Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей и норм с учетом осознания последствий 

поступков. 

● Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 
нормам и ценностям. 

● Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 
ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

● Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 
создания семьи, рождения и воспитания детей. 

● Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

4. Эстетическое воспитание 

● Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве. 

● Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов,  

понимание его влияния на поведение людей. 
● Сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  
● Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

● Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 
безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде.  



 

● Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

● Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 
последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

● Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (свое и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 
состоянием. 

● Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

 
6. Трудовое воспитание 

● Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

● Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 
● Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 
● Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность. 

● Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом  
личных и общественных интересов, потребностей. 

7. Экологическое воспитание 

● Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества.  
● Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

● Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

● Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 
наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

● Участвующий в практической деятельности экологической, 
природоохранной направленности. 

8. Ценности научного познания 

● Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учетом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 



 

● Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

● Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 
информационной, цифровой среде). 

● Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

среднего общего образования. 

 

1. Гражданское воспитание 

● Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 
принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

● Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 
государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

● Проявляющий готовность к защите Родины, способный 
аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и 

Российского государства, сохранять и защищать историческую правду.  

● Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 
закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

● Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации 

по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 
● Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтерском движении, экологических, 

военно-патриотических и других объединениях, акциях, программах). 
 

2. Патриотическое воспитание 

● Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 
● Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

● Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 
культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 



 

● Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

российской культурной идентичности. 

 
3. Духовно-нравственное воспитание 

● Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учетом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. 
● Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 
поведения, противоречащих этим ценностям. 

● Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 
различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учетом соблюдения конституционных 

прав и свобод всех граждан. 

● Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 
межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог 

с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

● Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 
традиционных семейных ценностей; понимании брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 
● Обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов 

России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой духовной культуры. 
3. Эстетическое воспитание 

● Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, российского и мирового художественного наследия. 
● Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 

● Проявляющий понимание художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  

● Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, 
реализацию творческих способностей в разных видах искусства с учетом 

российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 



 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

● Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 
укреплении своего здоровья и здоровья других людей. 

● Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 
● Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 
● Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 
понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

● Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 
развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, 

в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

5. Трудовое воспитание 

● Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 
страны, трудовые достижения российского народа. 

● Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том 
числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наемного труда. 

● Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 
оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения 

законодательства. 

● Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности. 

● Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 
информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 



 

● Ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной 

трудовой деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных 

планов, потребностей своей семьи, общества. 

6. Экологическое воспитание 

Добросовестная  работа  педагогических  работников  , направленная на 
достижение поставленной цели, позволяет обучающемуся получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 
эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 
выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся в лицее будет 

способствовать решение следующих основных задач: 
- усвоение учащимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 
ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных 
результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС 

через готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, ценность самостоятельности и инициативы, 
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в лицее планируется и осуществляется 
на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно ориентированного подходов и с учетом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 
совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать 
в лицее интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ 2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 



 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках  следующих  направлений  воспитательной  работы  МБОУ   

«Большеатмасская СОШ». Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 

 

2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 
которых принимает участие большая часть обучающихся лицея, которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 
ежегодно, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в лицее используются следующие формы работы: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел 

на преобразование окружающего социума; 

Патриотическая акция «Бессмертный полк» (акция проходит ежегодно, как 

в онлайн, так и в офлайн формате); 
- экологическая акция «Разделяй и сохраняй» (в сборе макулатуры, 

батареек и пластиковых крышек активно участвуют не только родители детей, 

но и дедушки, бабушки; макулатура сдается в приемные пункты); 
- проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся 

(Весёлые старты, «Папа, мама, я – спортивная семья», «Мы все талантливы», 
День ГО, сдача норм ГТО, День Учителя, концерты, конкурсы на Новогодние 

праздники, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, выпускные вечера, День Знаний, Последний звонок и 
др.); 

- разновозрастные сборы – ежегодные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается 

особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 
поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и 

общей радости (День Здоровья – выезд в детские оздоровительные лагеря); 
- торжественные ритуалы посвящения (Посвящение в лицеисты, 

Посвящение в пятиклассники, Прощание с Букварем), связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в лицее и развивающие 
школьную идентичность обучающихся; 



 

- предметные недели (русского языка и литературы, иностранных языков; 

математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; 

начальных классов); 

- День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита). 

- КВН, литературные капустники – театрализованные выступления 
педагогов, родителей и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, 

импровизаций на темы жизни обучающихся и педагогических работников. Они 

создают атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 
сплочению детского, педагогического и родительского сообществ лицея; 

- церемонии награждения обучающихся, учителей и родителей за активное 

участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея. Это способствует 
поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных   отношений   между   педагогическими   работниками 

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу 
(Торжественное награждение по итогам года, Спортивные легкоатлетические 

эстафеты, Вокальные, театральные фестивали, конкурсы районного и 

городского уровня); 

 
2.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует 

работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного 
ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями: 

Работа с классным коллективом: 
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 
обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно- 

нравственной, творческой, профориентационной направленности), которые 
позволяют с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 
обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения классного руководителя и обучающихся, основанных на принципах 
уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной 

позиции  каждого  обучающегося  в  беседе,  предоставления  обучающимся 



 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

- проведение курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение 

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

поздравления самими детьми, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, 
дающие каждому учащемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

- выработка совместно с детьми законов класса, которые помогают освоить 

нормы и правила общения, которые должны исполнятьсяв лицее. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития детей класса через 

наблюдение за поведением в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, которые погружают ребенка в 

мир человеческих отношений, в организуемых классным руководителем 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 
проблем; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 
фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но 

и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 
- коррекция поведения, обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 
общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; 



 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 
обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 
обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

- регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией лицея и учителями- 

предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

- привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению 
дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и лицея. 

Модуль 2.3. «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях кружков и секции дополнительного 

образования осуществляется преимущественно через: 
- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско- 

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях детей с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 



 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала занятий кружков и секций 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

лицеистами ее видов: 
Познавательная деятельность. 

  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие

 привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

«Спортивные игры», школьный спортивный клуб , легкая атлетика - 
направлены на физическое развитие учащихся, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 
Трудовая деятельность. 

«Творческая мастерская» - кружок, направленный на развитие 

творческих способностей лицеистов, воспитание у них трудолюбия и 
уважительного отношения к физическому труду. 

Патриотическое воспитание. 

Военно – патриотическое движение «Юные патриоты», проведение 

уроков мужества в рамках декады «Патриотический месячник»– все это 

помогает воспиать достойное поколение. 

 
2.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 
- установление доверительных отношений между педагогом и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 
- побуждение лицеистов соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(учениками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
- привлечение внимания учеников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 



 

сответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с учащимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию детей, 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
учащихся командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего лицеистам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст детям возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным  в  работах  других  исследователей,  навык  публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
 

Модуль 2.5. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают  расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 
навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 
Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

- выезды на природу, организуемые в классах классными руководителями 

и родителями , после окончания учебного года; 
- регулярные экскурсии, организуемые в классах их классными 

руководителями; 

- выездные экскурсии в музеи, на предприятия; на представления в 
кинотеатры, театры, цирк, зоопарк, дельфинарий. 

 

 



 

2.6 Модуль «Профориентация» 

Совместная  деятельность  педагогов  и  учащихся  по  направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить последнего к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 
готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку лицеиста к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания 

учащихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной ученикам профессиональной 
деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие детям начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в профессиональные образовательные организации и 
организации высшего образования; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных 
в сети интернет: просмотр лекций, посещение открытых уроков; 

- освоение учащимися основ профессии в рамках кружковой деятельности 

дополнительного образования. 

 
2.7  Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых учениками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 
коммуникативной культуры учащихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 



 

следующих видов и форм деятельности: 

- школьный медиацентр  – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, 

документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 
- участие учащихся в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

 
 

2.8  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая учащихся предметно-эстетическая среда лицея, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ребенка, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию происходящего. 

Воспитывающее влияние на детей осуществляется через такие формы 
работы с предметно-эстетической средой как: 

- оформление интерьера лицейских помещений (коридоров, рекреаций, 

залов, и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок учащихся на учебные и 
внеучебные занятия; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с учениками в своих классах, позволяющее проявить 
свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

- совместная с учащимися разработка, создание и популяризация особой 

лицейской символики (гимн, эмблема, логотип, элементы лицейской формы и 
т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни лицея– во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни лицея знаковых 

событий; 
- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях лицея, его традициях, правилах. 
 

 

3.10. Модуль «Взаимодействие с родителями» 



 

Работа с родителями или законными представителями учащихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями учащихся 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- Управляющий Совет и Попечительский совет лицея, участвующие в 

управлении лицеем и решении вопросов воспитания и социализации его 
учащихся; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 
ходе которого родители получают рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 
- взаимодействие с родителями посредством сайта лицея: размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные 

новости. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей. 

3.11. Модуль «Совет Отцов» 

«Не надобно другого образца, когда в глазах пример отца…» 

Александр Грибоедов. 

 
В нашей школе  совет отцов создан в целях направить мужскую 

энергию во благо собственных детей и для улучшения воспитательной среды. 

Советом отцов была разработана программа по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и употребления ПАВ. Большое значение совет отцов придает 
профилактической работе с проблемными семьями и детьми «Группы риска».  

Советом отцов регулярно проводятся мероприятия по профориентации, 

организуются экскурсии на мероприятия, проводятся классные часы, на 
которых рассказывают о разных профессиях, а также уроки мужества и уроки 

успеха. 



 

3.12. Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Реализация воспитательного потенциала профилактической дея- 
тельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды  

предусматривает: 

• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

лицее эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  
• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 
• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. Д.); 
• разработку и реализацию профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, 

организацию межведомственного взаимодействия; 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 
рисков в лицее и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, со- 

циальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в 
деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного 

движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; 

противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, 
анти- экстремистская безопасность и т. Д.); 

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 
давлению; 

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание 

(путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, 
творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно- 

духовная, благотворительная, искусство и др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях  появления,  расширения,  влияния  в  лицее  маргинальных  групп 



 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.); 

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 
дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. Д.). 

• участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 
региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 
• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

• открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные) с представителями организаций-партнеров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 
организации, муниципального образования, региона, страны; 

• социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. Д. направленности, 
ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

2.13. «Социальное партнерство» 

Социальное партнерство в лицее очень развито и реализуется через 
следующие направления: 

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 
мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные) с представителями организаций-партнеров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 
организации, муниципального образования, региона, страны; 

- социальные  проекты,  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые 



 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

 
2.14. «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе лицея детское общественное объединение РДДМ 

«Движение первых» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся 

на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 
уставе общественного объединения. 

 

Целью организации детских общественных объединений является 

формирование лидерских качеств подростков через взаимодействие с детским 

коллективом для приобретения практического опыта воздействия, реализации 
творческого, лидерского потенциала и успешной социализации в современном 

обществе. 

Воспитание  в  детском  общественном  объединении  осуществляется 
через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур, дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, лицею, обществу в целом; развить в 
себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: 

- участие в акциях, разного уровня и направлений; 
- формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в лицее, районе, городе; 
- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 
- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 
введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички  детского  объединения  в  соцсетях,  организации 



 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 
целом. Это может быть, как участием школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

 

3.1 Кадровое обеспечение. 

Специфика кадров школы определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на 

успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. 
Педагоги непрерывно повышают свою квалификацию, владеют 

современными образовательными технологиями. Педагогический коллектив 

имеет опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, 
осуществляет мониторинг учебно-воспитательной деятельности и 

рефлексивный анализ её хода и результатов. 

В школе есть все необходимые специалисты для реализации Рабочей 

программы воспитания. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

- директор, отвечающий за организацию учебно-воспитательной 
деятельности; 

- заместитель директора по ВР, отвечающий за реализацию Рабочей 

программы воспитания (разрабатывает Рабочую программу воспитания, 

организует текущее и перспективное планирование воспитательной 
деятельности в лицее по направлениям воспитательной работы, контролирует 

выполнение заданий, организацию воспитательных мероприятий, исполнение 

поставленных задач, разрабатывает документы, способствующие внедрению 
системы воспитательной работы в лицее, проводит анализ воспитательной 

работы, курирует деятельность Совета старшеклассников; 

- заместители директора по УВР, отвечающие за реализацию основной 

образовательной программы начального образования, общего образования, 
среднего образования; 

- классные руководители, отвечающие за организацию 

учебновоспитательного процесса в классных коллективах (осуществляют 
систематический анализ состояния успеваемости и динамики общего развития 

своих  воспитанников  (развития  личностных  планируемых  результатов), 



 

вовлекают обучающихся в систематическую деятельность классного и 

школьного коллективов, обеспечивают участие во внеурочной деятельности, с 

учетом индивидуальных особенностей личности обучающихся, условий их 

жизнедеятельности в семье и школе, осуществляют взаимодействие с 
учителями-предметниками, социальным педагогом, педагогом-психологом, 

родителями (законными представителями обучающихся), создают условия для 

саморазвития и самореализации обучающихся класса, их успешной 

социализации в обществе и т.д); 
- социальный педагог, отвечающий за оказание социальной помощи 

обучающимся лицея (исследует особенности и социальные характеристики 

классных коллективов, определяет проблемы, выявляет возможные конфликты 
и асоциальное поведение внутри коллектива учащихся, реализует роль 

третьего компетентного лица между обучающимися и лицеем, семьей, 

администрацией и другими административными органами, социальными 

службами, обеспечивает права и свободы личности учащихся, 
предусмотренных Законодательством РФ, Конвенцией о правах ребенка и 

иными правовыми документами, организовывает, разрабатывает и реализуют 

проекты и мероприятия, вовлекающие в полезную деятельность обучающихся 

и т.д.); 
- педагог-психолог, отвечающий за оказание психологической помощи 

обучающимся и их родителям (осуществляют профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся, способствуют гармонизации 
социальной сферы лицея и осуществляют превентивные мероприятия по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации, определяют факторы, 

препятствующие развитию личности обучающихся, воспитанников и 
принимают меры по оказанию им различных видов психологической помощи 

(психокоррекционного, реабилитационного, консультативного), оказывает 

консультативную помощь обучающимся, их родителям, педагогическому 

коллективу в решении конкретных проблем, проводит психологическую 
диагностику, используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

- учителя-предметники, отвечающие за освоение образовательных 
программ по учебным предметам (предметных результатов) с учетом 

воспитательного аспекта урока (осуществляют обучение и воспитание 

обучающихся с учетом их психологофизиологических особенностей и 

специфики преподаваемого предмета, используя разнообразные формы, 
приемы, методы и средства обучения в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов, современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы, 
разрабатывают рабочую программу по предмету, обеспечивают выполнение, 

организуют самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую,   обеспечивают   достижение   и   подтверждение 



 

обучающимися уровней образования (образовательных цензов), оценивают 

эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету, 

осуществляют связь с родителями (законными представителями) и т.д.; 

- педагог - библиотекарь, участвующий в реализации основной 

образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования (организуют работу по ее учебно- 

методическому и информационному сопровождению, направленную на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, на приобретение новых навыков в 

использовании библиотечно-информационных ресурсов); 

- учитель-логопед, отвечающий за проведение комплекса мероприятий по 
психофизической и логопедической коррекции уровня развития личности в 

школе (обследует обучающихся, определяет структуру и степень сложности 

имеющегося у них дефекта, создает группы для занятий с учетом 
психофизического состояния учащихся, с учётом патологии речи, составляет 

план коррекционной и методической работы в школе, изучает индивидуальные 

особенности, способности, интересы и склонности обучающихся с целью 

создания необходимых условий для обеспечения их развития в соответствии с 
возрастной категорией, роста их познавательной мотивации и становления 

учебной самостоятельности, формирования компетентностей, работает в 

тесном контакте с педагогами, посещает занятия и уроки в целях выработки 

единой направленности работы, принимает участие в работе школьного 
психолого-педагогического консилиума); 

 

Воспитательная система лицея выполняет управленческую функцию 

по следующим направлениям: 

1. Административная работа: 

- МО классных руководителей; 

-  отделение РДДМ «Движение первых», ПРЕСС- центр 
2. Планирование: 

- разработка различных программ, направленных на развитие учащихся; 

- подбор форм и методов в соответствии с анализом. 

3. Сбор информации: 

- педагогическое наблюдение; 

- анкетирование, мониторинг духовно-нравственного развития и 

социализации обучающихся; 
- анализ собранной информации; 

- отчёты по воспитательной работе классных руководителей за полугодия, 

анализы воспитательной работы за год. 

4. Совместная работа с социумом: 

- связь с общественными организациями. 



 

5. Контроль и коррекция: 

- анализ и оценка воспитательной работы (педагогические советы, МО 

классных руководителей, совещание при директоре). 

6. Методическая работа в рамках воспитательной системы лицея: 

- МО классных руководителей; 
- индивидуальная работа с классными руководителями. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

1. Федеральные законы, приказы, постановления: 

- Конституция Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; - «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 
29.05.2015); 

- «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» (утв. 

Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683, с изменениями от 06.03.2018); 

- Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской 
Федерации до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 

2018 г. № 2950-р); 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1836 «О 

государственной информационной системе «Современная цифровая 
образовательная среда»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 

г. № 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной 55 деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

- «Стратегия государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» (утв. Указом Президента РФ от 19.12.2012 

№ 1666); 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2022 г. N СК-295/06 
«Об использовании государственных символов Российской Федерации» 

 

2. Локальные акты МБОУ «Большеатмасская СОШ» 

- Устав МБОУ «БОЛЬШЕАТМАССКАЯ СОШ»; 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 
- Положение о классном руководстве; 



 

- Положение о ППС (психолого-педагогической службе); 

- Правила поведения и внешнего вида; 

- Положение о постановке обучающихся и семей на внутришкольный учёт 

и снятии с учета; 
- Положение о Совете профилактики; 

- Положение о Методическом Совете; 

- Положение Службе примирения и Медиации; 

- Положение о Совете старшеклассников 
- Положение о внутришкольном клонтроле; 

- Положение о порядке применения к обучающимся мер дисуиплинарного 

взыскания 

3. Основные образовательные программы: 

- начального общего; 
- основного общего; 

- среднего общего. 

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 

р а з м ещ ен ы  на сайте  школы 
3.3.Требования   к   условиям   работы   с   обучающимися 

с особыми образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих 
особые образовательные потребности — обучающихся с инвалидностью, с 

ОВЗ, из социально уязвимых групп.), одаренных, с отклоняющимся 

поведением, — создаются особые условия: 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образова- 
тельными потребностями в МБОУ «Большеатмасская СОШ» являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции во время 
процесса обучения; 

• формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

• построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семей об- 

учающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образова- 
тельными потребностями необходимо ориентироваться на: 

• формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому, и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

• создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 
обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников с 



 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

• личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности, обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 
осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы. Основными 

принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 
так и к педагогам, которые реализуют воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между детьми и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с учащимися деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития учащихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие ребенка – это результат как социального воспитания (в 
котором лицей участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации, и саморазвития детей. 

 

1. Основными направлениями анализа организуемого в

 школе воспитательного процесса могут быть следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
динамика личностного развития учащихся каждого класса. 

Осуществляется анализ  классными руководителями  совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 



 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете лицея. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития, учащихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагога сосредотачивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития учащихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

учащихся и взрослых. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
совместной деятельности учащихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом Совета старшеклассников и 

родителями. 
Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее 

совместной деятельности учащихся и педагогов могут быть беседы с детьми и 

их родителями, педагогами, активистами Совета старшеклассников, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 
заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

-качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 
-качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности; 

-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 
-качеством существующего в лицее Совета старшеклассников и его 

деятельности; 

-качеством функционирующих на базе ш к о л ы  детских 

общественных объединений; 
-качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

-качеством профориентационной работы школы; 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2024-2025 учебный год 
№ Дела, события, Классы Сроки Ответственные 

 1. Ключевые общешкольные дела 

1 1 сентября - День знаний. 

Торжественная линейка. 

1-11 сентябрь 2024 Заместитель 

директора по ВР, 

советник 
директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 
общественными 

объединениями, 

классные 

руководители 

Акция «самолётик 1, 10-11 

2 Церемония поднятия флага 

Российской Федерации и 

исполнения гимна 

1-11 еженедельно Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

 

 

3 

3 сентября – День 

окончания Второй мировой 

войны. 

Кинолекторий. 
Уроки мужества: Вторая 

мировая в истории 

1-11 сентябрь 2024 советник 

директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с 
детскими 

общественными 

4 3 сентября – День 
солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Тренинговое занятие 
«Пойми себя - пойми 

другого!» 

4-8 сентябрь 2024 советник 
директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с 
детскими 

общественными 

объединениями, 

учителя истории и 
обществознания, 

классные 

Викторина «Что я знаю о 

терроризме?» 

9-11 сентябрь 2024 

5 8 сентября – 
Международный день 

распространения 

грамотности. 

Акция «Марафон 

грамотности!» 

1-11 сентябрь 2024 советник 
директора 

по воспитанию, 

учителя русского 

языка и 

литературы, 



 

6 10 сентября – 

Международный день 
памяти жертв фашизма. 

Акция «Фашизму – нет!» 

1-11 сентябрь 2024 советник 

директора 
по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 
общественными 

7 11 сентября: День 

специалиста органов 

воспитательной работы 
(офицер воспитатель) 

1 - 11 сентябрь 2024 советник 

директора 

по воспитанию и 
взаимодействию с 

детскими 

общественными 

8 21 сентября: День 
зарождения российской 

государственности 

(приурочен к открытию 

памятника «Тысячелетие 
России» в Великом 

Новгороде императором 

Александром II 21 сентября 

1862 г.) 

8-11 сентябрь 2024 советник 
директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 
общественными 

объединениями, 

учителя истории и 

обществознания 

9 27 сентября – День 

работника дошкольного 
образования. 

КТД «И снова в садик» 

1 - 4, 

9 -11 

сентябрь 2024 советник 

директора 
по воспитанию, 

классные 

руководители 

10 27 сентября – День 

туризма. 
Акция «Давайте 

путешествовать вместе» 

1-11 сентябрь 2024 советник 

директора 
по воспитанию, 

учителя биологии 

и географии, 

классные 
руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководители 

11 30 сентября: День 

воссоединения Донецкой 

Народной Республики, 

Луганской Народной 
Республики, Запорожской 

области и Херсонской 

области с Российской 
Федерацией 

5-11 сентябрь 2024 советник 

директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с 
детскими 

общественными 

объединениями, 
учителя истории и 

обществознания, 

классные 

12 День Здоровья 1-11 сентябрь 2024 Классные 
руководители, 

учителя 
13 Социально – 

психологическое 

тестирование 

7-11 сентябрь - октябрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 

14 1 октября – 

Международный день 

пожилых людей. 

Акция «Добрые дела» 

1-11 сентябрь - октябрь советник 

директора 

по воспитанию, 

классные 
руководители 

15 1 октября – 

Международный день 
музыки. 

Акция «День музыки» 

1-11 октябрь советник 

директора 
по воспитанию, 

учителя музыки, 

классные 

руководители 

16 2 октября: Международный 

день социального педагога 

1-11 октябрь советник 

директора 
по воспитанию 

17 4 октября – День защиты 

животных 

Акция «Каждому нужен 
друг» 

1-11 октябрь советник 

директора 

по воспитанию, 
учителя биологии, 

географии и ИЗО, 

классные 

руководители 

18 5 октября – День учителя 

Акция 
«БлагоДАРИТЕльный 

1-11 03 - 06.10.2024 Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

 



 

 

 

 

руководители 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 марафон»   директора 

по воспитанию, 

классные Праздничный концерт 

19 20 октября – День отца в 

России 
Акция «Папа может» 

1-11 октябрь советник 

директора 

по воспитанию, 
учителя ИЗО и 

технологии, 

классные 

руководители 

21 25 октября – 
Международный день 

школьных библиотек 
Акция «На страницах 

1 - 11 20-25.10.2024 советник 
директора 

по воспитанию, 
учителя ИЗО и 

22 4 ноября – День народного 

единства. 

Викторина, посвященная 
Дню народного единства 

7-11 ноябрь советник 

директора 

по воспитанию, 
учителя истории и 

обществознания, 

классные 
руководители 

23 8 ноября – День памяти 
погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 
внутренних дел России. 

5-11 ноябрь советник 
директора 

по воспитанию, 

учителя истории и 
обществознания, 

24 10 ноября: День 

сотрудников органов 
внутренних дел Российской 

Федерации 

1-11 ноябрь советник 

директора 
по воспитанию, 

классные 

руководители 

25 Презентация 5-х классов 5 третья неделя 

ноября 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 



 

26 20 ноября – День начала 

Нюрнбергского процесса. 
Видеоурок «День начала 

Нюрнбергского процесса». 

8-11 15-20.11.2024 советник 

директора 
по воспитанию, 

учителя истории и 

обществознания, 
классные 

руководители 

27 24 - День матери в России 

Акция «Для тебя» 

1-11 20 - 24 ноября Заместитель 

директора по ВР, 
советник 

директора 

по воспитанию, 

классные 

руководители 

Праздничный концерт 

28 30 ноября – День 

государственного герба РФ. 

Исторические уроки «Из 

истории Государственного 
герба» 

1-11 15 – 30.11. 2024 советник 

директора 

по воспитанию, 

учителя истории и 
обществознания, 

29 1 декабря: День математика 1-11 декабрь советник 
директора 

по воспитанию, 

учителя 

математики, 
30 3 декабря – День 

неизвестного солдата. 

Уроки Мужества. 

1-11 25. 11.- 03.12.2024 советник 
директора 

по воспитанию, 

31 3 декабря – 

Международный день 
инвалидов 

5-11 ноябрь - декабрь советник 

директора 
по воспитанию 

32 5 декабря – День 
добровольца (волонтера) в 

России 

1 - 11 ноябрь - декабрь советник 
директора 

по воспитанию 
33 9 декабря – День Героев 

Отечества. 

Уроки Мужества. 

1 - 11 01 – 09.12.2024 советник 
директора 

по воспитанию, 

34 10 декабря – День прав 
человека. 

Всероссийский единый 

6-11 01 – 12.12.2024 советник 
директора 

по воспитанию, 



 

35 12 декабря - День 

Конституции Российской 
Федерации 

1-11 12 декабря 2024 Классные 

руководители 

36 25 декабря – День принятия 
Федеральных 

конституционных законов о 

государственных символах 

РФ. 

1-11 20-25.12.2024 советник 
директора 

по воспитанию, 

учителя истории и 

обществознания, 

37 27 декабря: День спасателя 

Российской Федерации 

1-11 Декабрь 2024 советник 

директора 
по воспитанию, 

учитель 

38 1 января: Новый год 1-11 Декабрь 2024 - 

январь 2025 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник 
директора по 

39 7 января: Рождество 

Христово 

1-11 Январь 2025 советник 

директора по 
воспитанию, 

классные 

40 25 января – День 

российского студенчества. 
Акция «Взгляд в будущее» 

9 -11 20-25.01.2025 советник 

директора 
по воспитанию 

41 27 января – День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

Акция «Город вечно 

5-11 20-27.01.2025 советник 

директора 

по воспитанию, 

учителя истории и 

42 27 января – День 

освобождения Красной 

армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц- 
Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв 

9-11 20-27.01.2025 советник 

директора 

по воспитанию, 

учителя истории и 
обществознания, 

классные 

43 2 февраля – День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве. 

Интеллектуальная игра. 

1 - 11 октябрь - февраль советник 

директора 

по воспитанию, 
учителя истории и 

обществознания, 

44 7 февраля: Всемирный день 

балета 

1-11 февраль советник 

директора 

по воспитанию, 

https://www.kp.ru/edu/shkola/osnovy-bezopasnosti-i-zashhita-rodiny/?ysclid=m0mfhzo0ct927039875
https://www.kp.ru/edu/shkola/osnovy-bezopasnosti-i-zashhita-rodiny/?ysclid=m0mfhzo0ct927039875
https://www.kp.ru/edu/shkola/osnovy-bezopasnosti-i-zashhita-rodiny/?ysclid=m0mfhzo0ct927039875


 

45 8 февраля – День 

российской науки, 300- 
летие со времени основания 

Российской Академии наук 

7-11 01-08.02.2025 советник 

директора 
по воспитанию, 

учителя истории и 

46 14 февраля: День 
книгодарения 

1-11 февраль советник 
директора 

по воспитанию, 

классные 

47 15 февраля – День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 
пределами Отечества,35 лет 

со дня вывода советских 

войск из Республики 

7-11 01-15.02.2025 советник 

директора 

по воспитанию, 
учителя истории и 

обществознания, 

классные 

48 21 - Международный день 

родного языка. 
Акция «Марафон 

1 - 11 15-21.02.2025 советник 

директора 
по воспитанию, 

49 23 февраля – День 
защитника Отечества. 

КТД «Поздравительная 

1-4 15-22.02.2025 советник 
директора 

по воспитанию, 

Инсценировка военной 

песни 

5-6 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

Конкурс смотра строя и 
песни «Аты – баты» 

8-11 февраль Заместитель 
директора по ВР, 

50 8 марта - Международный 

женский день. 
КТД «Поздравительная 

открытка» 

1-11 01 - 07.03.2025 Заместитель 

директора по ВР, 
советник 

директора 

по воспитанию, Праздничный концерт 

51 18 марта – 10 лет со Дня 

воссоединения Крыма с 
Россией. 

Исторический час 

1-11 13-18.03.2025 советник 

директора 
по воспитанию, 

учителя истории и 
52 21 марта: Всемирный день 

поэзии. 

Литературный вечер. 
Конкурс стихов 

1-11 19-20 марта советник 
директора 

по воспитанию, 
учителя русского 

53 25 марта: час Земли 

Акция "Час Земли". 
Лекторий 

1-11 март Советник 

директора по 
воспитанию, 

классные 



 

54 27 марта – Всемирный день 

театра. 
КТД «Весь мир - театр» 

1-11 март советник 

директора 
по воспитанию, 

учителя музыки и 
55 7 апреля – Всемирный день 

здоровья. 

Акция «День здоровья» 

1-11 01 – 07.04.2025 советник 
директора 

по воспитанию, 
учителя 

56 12 апреля – День 

космонавтики 
Акция «Мы первые!» 

1-11 01 – 12.04.2025 советник 

директора 
по воспитанию, 

учителя истории и 

обществознания 
57 Торжественная церемония 

награждения лучших 
учащихся, педагогов, 
родителей «Мы все 

1-11 апрель Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

58 19 апреля – День памяти о 
геноциде советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой отечественной 
войны. 

8-11 10-19.04.2025 советник 
директора 

по воспитанию, 

учителя истории и 

обществознания, 
классные 

59 22 апреля – Всемирный 

день Матери-Земли. 
Акция «день Земли» 

1-11 апрель советник 

директора 
по воспитанию, 

60 27 апреля – День 

российского 

парламентаризма. 

1-11 15-27.04.2025 советник 

директора 

по воспитанию, 

61 1 мая – Праздник Весны и 

Труда. 
Акция «История праздника 

1 мая в 

1-11 20-30.04.2025 советник 

директора 
по воспитанию, 

учителя истории и 

62 9 мая – День Победы. 

Уроки мужества. Акция 
«Они сражались за Родину» 

1-11 май Заместитель 

директора по ВР, 
советник 

директора 
по воспитанию, 

Митинг ко Дню Победы 

63 18 мая – Международный 

день музеев. 

Акция «Пойдем в музей!» 

1-11 май советник 

директора 

по воспитанию, 



 

64 19 мая – День детских 

общественных организаций 
России. 

1-11 май советник 

директора 
по воспитанию, 

65 24 
Акция «Первые» 

ой мая – День славянск 
письменности и культуры. 

Акция «В начале было 
слово …» 

1-8, 10 20-24.05.2025 
учителя истории и 

советник 
директора 

по воспитанию, 

учителя русского 

языка и 

66 Награждение отличников 
похвальными грамотами 

1-11 май Заместитель 
директора по УВР 

67 Праздник последнего 

звонка 

11 май Заместитель 

директора по ВР 
68 1 июня: Международный 

день защиты детей 

Конкурс рисунков на 
асфальте 

1-4 июнь Советник 
директора по 

воспитанию, 
учителя начальной 

69 5 июня: День эколога 
Деловая игра 

1-4 июнь Советник 
директора по 

70 6 июня: День русского 

языка 
Онлайн викторина, акция 

1-11 июнь Советник 

директора по 
воспитанию, 

71 12 июня: День России 

Конкурс плакатов 

1-11 июнь Советник 

директора по 
воспитанию, 

72 22 июня: День памяти и 
скорби 

5-11 июнь Советник 
директора по 

73 27 июня: День молодежи 

Интерактивная игра 

5-11 июнь Советник 

директора по 

74 8 июля: День семьи, любви 

и верности 
Акция "Семейные истории" 

1-11 июль Советник 

директора по 
воспитанию 

75 27 июля (последнее 

воскресенье июля): День 

военно-морского флота 

1-11 июль Советник 

директора по 

воспитанию 

76 9 августа: День 
физкультурника 

1-11 август Советник 
директора по 

77 22 августа: День 
Государственного флага 

Онлайн- 

1-11 август Советник 
директора по 

воспитанию 

78 25 августа: День воинской 

славы России 

1-11 август Советник 

директора по 



 

79 27 августа: День 

российского кино 
Акция "Смотрим вместе" 

1-11 август Советник 

директора по 
воспитанию 

 2. Внеурочная деятельность 

1 «Разговоры о важном» 1-11 в течение года Классные 

2 Урок «Профориентация» 6-11 в течение года заместитель 

директора по ВР, 

3 Школьный этап ВОШ 5-11 сентябрь-октябрь Заместитель 
директора по УВР 

4 Районный кросс 
 

7-11 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 

учителя 
5  

легкоатлетический кросс 

 

7-11 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 

учителя 

6 Районные соревнования по 
мини- футболу 

7-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 
7 «Спасательный марафон» – 

 
9-11 сентябрь - октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 
8 Районный фестиваль 

«Калейдоскоп талантов» 
5-11 октябрь 24-май 25 Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

9 Районный конкурс 
художественного чтения 

«Вдохновение» 

1-11 ноябрь Рководители МО, 
классные 

руководители 
10 Районный конкурс по ПДД 

«Внимание каникулы!» 
1-11 декабрь Классные 

руководители 

11 Районный этап НПК 
младших школьников 

1-4 январь - март Заместитель 
директора по УВР 

12 Районный и городской 
конкурс «Мы за правильное 

1-11 по графику Классные 
руководители 

13 Дни науки 5-11 январь Заместители 
директора по УВР 

14 Районная 
легкоатлетическая эстафета 

7-11 апрель Заместитель 
директора по ВР, 

чителя физической 
15 Городская 

легкоатлетическая эстафета 
памяти маршала А И 

7-11 май Заместитель 
директора по ВР, 

учителя 
16 Проект «Орлята России» 1-4 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

советник по 



 

17 Проекты РДДМ «Движение 

Первых» 

1 -11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 
советник по 

18 Программа активной 
социализации «Я-ТЫ-ОН- 

ОНА-ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ 

5 в течение года Заместитель 
директора по ВР, 

советник по 
19 Всероссийский проект «Без 

срока давности» 
1 -11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 
советник по 

воспитанию, 

 3. Классное руководство, наставничество 

1 Тематические классные 1-11 в течение года Классные 

2 Планирование, заполнение 

социального паспорта, 

формирование папки 
«Классного руководителя» 

1-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 
педагог 

3 Мониторинг 5,8 классы: 
«Мотивация учебной 

деятельности» 

5,8 октябрь Педагог – 
психолог, 

классные 
4 Мониторинг 9,11 классы: 

«Моё професиональное 

самоопределение», 7,10 
классы: «Нравственное 

7-11 ноябрь Педагог – 
психолог, 

классные 
руководители 

5 Диагностика уровня 

адаптации учащихся 5-х 

5 ноябрь - декабрь Педагог – 

психолог, 

6 Классные часы по плану ВР 
классного руководителя 

1-11 1 раз в неделю Классные 
руководители 

7 Организация контроля 

посещаемости учащимися 

учебных занятий 

1-11 ежедневно Классные 

руководители 

8 Межведомственная 
операция «Семья» 

1-11 февраль Социальный 
педагог, классные 

9 Организация 

индивидуальной работы с 

родителями учащихся по 

1-11 по необходимости Классные 

руководители, 

социальный 

10 Организация 

индивидуальной работы с 

учащимися требующими 

особого внимания или 

1-11 по необходимости Классные 

руководители, 

социальный 

педегог, педагог- 

11 Межведомственная 

операция «Занятость» 

1-11 май Социальный 

пеждагог, 



 

12 Диагностика уровня 

воспитанности 

1-11 в течение 

учебного года 

Классные 

рукводители 

13 Всероссийский проект 
«Открытые уроки» 

1-11 в течение 
учебного года 

советник по 
воспитанию, 

 4.Экскурсии, экспедиции, походы 

Индивидуальные планы классных руководителей. Посещение театров, музеев, 

экскурсии по городу, поездки в НСО и за пределы. 
 5. Школьный урок 

Индивидуальные планы учителей предметиников 
 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Оформление площадок, 

классных кабинетов ко 
Дню знаний 

1-11 август- сентябрь Классные 

руководители 

2 Оформление 

информационных стендов и 

1-11 сентябрь - октябрь Классные 

руководители 
3 Подготовка ко Дню учителя 1-11 октябрь Классные 

руководители, 

4 Оформление ко Дню 

матери 

1-11 24 ноября Заместитель 

директора по ВР, 
 Оформление 

информационных стендов и 

классных уголков ко Дню 

памяти погибших при 
исполнении служебных 

5-11 октябрь - ноябрь советник 
директора 

по воспитанию, 

классные 
руководители, 

5 Новогоднее оформление 

кабинетов 

1-11 декабрь Классные 

руководители 
6 Выставка, посвященная 

Ленинграду, в рамках 

единого урока «Блокадный 

5-11 январь Педагог- 
библиотекарь, 

классные 
7 Оформление 

информационного стенда 
ко Дню Защитника 

1-11 февраль Классные 
руководители 

8 Оформление кабинетов, 
фотозоны, сцены к 8 марта 

1-11 март Педагог- 
библиотекарь, 

классные 

9 Подготовкка к 

торжественному 
награждению по итогам 

7-11 апрель Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

10 Оформление окон и 
территории к майским 

праздникам, площадок для 
проведения торжественного 

1-11 май Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 



 

11 Участие в предметных 

неделях методических 

1-11 по графику Руководители МО, 

классные 
 7. Взаимодействие с родителями 

1 Родительские собрания 1-11 Раз в четверть Классные 

2 Общешкольное 

родительское собрание 
1-11 сентябрь Администрация 

лицея, классные 
3 Индивидуальные 1-11 по запросу Классные 

4 Онлайн конкурс 
«СуперМАМА! 

1-11 Октябрь-ноябрь Заместитель 
директора по ВР 

5 Онлайн конкурс 
«ПАПАможет!» 

1-11 Декабрь-январь Заместитель 
директора по ВР 

6 Семейные спортивные 

соревнования 

 февраль Заместитель 

директора по ВР, 
учителя 

7 Родительские собрания: 
«Ответственность 

родителей за 

1-11 в течение года Социальный 
педагог, классные 

руководители 

8 Участие родительской 
общественности 

наблюдателями при 

5-9 март Заместители 
директора по УВР 

9 Мониторинг 

удовлетворенности 

1-11 апрель Заместители 

директора, 

10 Итоговые родительские 

собрания 

1-11 май Классные 

руководители 
 8. Соуправление «Совет старшеклассников» 

1 Заседание Совета 
Старшеклассников 

8-11 раз в неделю Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

2 Формирование актива по 

напрвлениям 

8-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

3 Организация и проведение 
общешкольных 

мероприятий, участие в 

конкурсах событиях 

8-11 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР, 

советник 

директора по 
4 Районная 

«Весенняя акция добра» 
1-4 апрель Классные 

руководители, 

советник 
5 Экологическая акция 

«Разделяй и сохраняй» 
1-11 В течение года Классные 

руководители, 

падагог – 

библиотекарь 
6 Учстие в организации 

работы ЛДП «Исток» 
8-10 июнь Заместитель 

директора по ВР 



 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Сверка списка 
обучающихся, 

неблагополучных семей и 

1-11 сентябрь, январь Социальный 
педагог, советник 

директора по 

2 Зпаседание Совета по 

профилактике 

1-11 один раз в неделю Социальный 

педагог 
3 Профилактические встречи 

с инспектором ПДН 
1-11 по графику Социальный 

педагог 

4 Рейды по неблагополучным 

семьям, семьям учащихся 
«группы риска» 

1-11 в течение года Социальный 

педагог 

5 Неделя профилактики БДД 
«Уроки дороги» 

1-11 сентябрь Классные 
руководители 

6 Неделя безопасного 
интернета «Безопасность 

1-11 октябрь Классные 
руководители, 

7 Беседа «Профиликтика 

употребления 

6-11  
в течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 
8 Встреча с инспектором по 

пропаганде ПДД ОГИБДД 
1-11 ежемесячно Заместитель 

директора по ВР, 

9 Организация проведения 
профилактической работы 

1-11 раз в четверть Заместитель 
директора по ВР, 

10 Кл. часы «Терроризм – 
угроза обществу» 

1-11 в течение учебноо 
года 

Заместитель 
директора, 

социальный 
11 Кл. часы по профилактике 

экстремизма 
1-11 в течение 

учебного года 
Заместитель 
директора, 

12 Пятиминутки по ПДД 1-4 ежедневно Классные 

13 Классные часы: 

1. «Радости и сложности 

общения»; 
2. Профилактика и 

разрешение 

конфликтов»; 

1-11 в течение года Классные 

руководители 

14 Тренировочные занятия 

«Безопасность и защита 

человека при ЧС» 

1-11 один раз в 

четверть 

Заместитель 

диретора по ВР, 
учитель ОБЖ 

15 Классные часы: 
«Дисциплинарная, 

административная и 

1-11 в течение года Соиальный 
педагог, классные 

руководители 
16 Проведение различных 

инструктажей 
1-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 
 10. Социальное партнерство 

Мероприятия, предлагаемые организациями – партнерами 
 11. Профориентация 



 

1 Участие в городском 

проекте «Артсубботы» 

1-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 
2 Встречи со смыслом, 

проект «Классные встречи» 
7-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по 
3 Навигатор поступления 10-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

4 Неделя без турникетов 7-11  Заместитель 

директора по ВР, 

5 Профориентационное 

тестирование, в рамках 

проекта «Билет в будущее» 

9-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
6 ПроеКТОриЯ 1-11 в течение года Классные 

7 Участие в городском 

проекте «Академические 
1-11 в течение года Классные 

руководители 

8 Личностные тренинги для 

обучающихся 

специализированных 

7-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
 12.Школьные медиа 

1 Единый урок «Блокадный 

Ленинград» 

1-11 январь Педагог- 

библиотекарь, 

2 Участие в районных и 

городских конкурсах СМИ 

1-11 в течение года Педагог – 

библиотекарь, 

3 Участие в общешкольных 

мероприятиях 

1-11 в течение года Педагог – 
библиотекарь, 

4 Медиа-центр 8 - 11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 
советник по 

 13.Совет Отцов 

1 Собрание актива Совета 1-11 октябрь Совет отцов 

2 Лекторий «День народного 
Единства» 

1-11 ноябрь Совет отцов, 
классные 

3 Профориентационные 
экскурсии «День открытых 

дверей» 

6-11 в течение года Заместитель 
директора по ВР, 

Совет отцов 
4 «Урок мужества» 1-11 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

Совет Отцов 
5 Уроки: «День 

космонавтики» 
1-11 апрель Совет отцов, 

классные 

6 Торжественное 
награждение по итогам 

1-11 апрель Заместитель 
директора по ВР, 



 

7 Мититнг ко Дню Победы. 

Уроки Победы. 

1-11 май Заместитель 

директора по ВР, 
Совет Отцов 

 14. Детские общественные объединения 

1 участие в мероприятиях, акциях различного уровня, волонтерство 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (предметных, 
метапредметных, личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

План внеурочной деятельности образовательной организации является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной 
программы. 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 
социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных  интересов.  План  внеурочной  деятельности  формируется 

образовательной организацией с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных 

курсов. 
При разработке Плана использовались следующие документы: 

● Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской 

федерации»; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 №286 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986); 

● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(Сovid 19)»; 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 
● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 



 

образования» 

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03– 

2960. 

● Программы внеурочной деятельности, ООП НОО МБОУ «Большеатмасская 
СОШ» 

3.1.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и 

развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с 

учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 
направления и содержания учебных курсов. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- оказание коррекционной помощи в овладении АОП НОО; 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования; 
- совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 
правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников; 
- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 
ответственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 
- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности. 

Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу рекомендуется 
придерживаться следующих принципов. 

Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» 

внеурочную деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет 

укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать формированию 
в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения 

в нежелательные, антисоциальные виды деятельности. 

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную 

деятельность не столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им 



 

возможность взять на себя ответственность за отдельные фрагменты 

организации этих видов деятельности - сначала за фрагменты попроще, затем 

посложнее. Это помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность 
и развивая самостоятельность и ответственность. 

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно 

стремиться к установлению доверительных и доброжелательных отношений 
со школьниками. Это поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них 

значимым взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи 

требования и просьбы воспринимаются позитивнее, чье поведение и 

жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов для 
подражания. 

Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно 

преподноситься ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен становиться 

пассивным потребителем информации. Важно дать ему самому делать выводы 
из увиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою точку 

зрения, слышать мнения других. Только тогда будет формироваться его 

мировоззрение, его собственная жизненная позиция. 

 

3.1.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Все формы внеурочной деятельности представлены в деятельностных 
формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности 

учтены: 
- особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, 

тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 
- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий, и их содержательная связь с урочной деятельностью;  
- особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

При отборе направлений внеурочной деятельности каждая ОО ориентируется, 
прежде всего, на свои особенности функционирования, 

психологопедагогические характеристики обучающихся, их потребности, 

интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной 
деятельности и их организации могут привлекаться родители как законные 

участники образовательных отношений. 

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются 

следующие требования: 



 

- целесообразность использования данной формы во внеурочной 

деятельности для детей с ЗПР; 

- целесообразность использования данной формы для решения 
поставленных задач конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, 
в т.ч. совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств 
информационно-коммуникационных технологий. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

- коррекционно-развивающие курсы; 

- учебные курсы и факультативы; 

- художественные, музыкальные и спортивные студии; 
- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, 

мини-исследования; 

- общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 
дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении образовательной 

организации, но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр 
и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их 
в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

строится на использовании единых форм организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 
организации в этой работе могут принимать участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителя 

предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 
логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального общего 

образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Во внеурочную область федерального учебного плана включаются 

коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в 

объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. 
Санитарноэпидемиологических требований). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 



 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 
конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 
сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам  

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Коррекционно-развивающая работа направлена на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, развитие их 

жизненных компетенций. Цель: психолого-педагогическая помощь 
обучающимся с ЗПР в освоении АОП НОО, в коррекции недостатков в общем и 

слухоречевом развитии, в их социальной адаптации. Форма организации: 

коррекционно-развивающие занятия. 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на 

физическое развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

3. Проектно-исследовательская деятельность организуется как 
углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности 

по выполнению проектов. 

4. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 
функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

организуется как система разнообразных творческих мастерских по развитию 

художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

6. Информационно-просветительская деятельность предполагает 

учебные курсы и занятия знаниями родной истории, истории родного края, 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом, 
сохранением природы, а так же формирование представлений младших 

школьников о разнообразных современных информационных средствах и 

навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

7. Познавательная (интеллектуальная) деятельность — система 
интеллектуальных соревновательных мероприятий, занятия по развитию 

функциональной грамотности, углубленному изучению отдельных предметов, 

занятия, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 



 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию, 

включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 
изучении разных предметов. 

8. Социокультурная деятельность – занятия по развитию 

общекультурного уровня обучающихся, развитию социальных умений, 
формирование знаний о разнообразии мира профессий, истории родного края 

(краеведение). 

Внеурочная деятельность, реализуемая в МБОУ «Большеатмасская СОШ», 

решает следующие специфические задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

начального общего образования и более успешного освоения его содержания;  

 способствовать  осуществлению  воспитания  благодаря  включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

 дополнить, углубить те или иные учебные курсы, которые нужны 

учащимся для определения индивидуального образовательного маршрута, 

формирования важных личностных качеств; 

 ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 

программам. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по следующим направлениям развития личности: 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное. 

 Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможна 

реализация задач их воспитания и социализации и не должна превышать 5 часов 

в неделю в соответствии с выбором участниками образовательных отношений. 
Каждый ребенок имеет возможность осуществить социальные пробы по 

каждому из направлений 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 
является  обязательной частью  внеурочной деятельности и  представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно- развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию 
дефекта и формирование навыков адаптации  личности  в   современных 

жизненных  условиях.  Выбор   коррекционно- развивающих   курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их  количественное соотношение, 



 

содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей учащихся с ЗПР на основании рекомендаций 

ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно- 
развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Занятия коррекционно-развивающей области формируются в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, общее количество времени – 5 часов. 

Состоят из: 

Занятия с учителем-логопедом 
Занятия с педагогом-психологом 
Сопровождение социального педагога 
Сопровождение медицинского работника (при необходимости) 

Специалист 

сопровождения 

Рекомендации 



 

 

Педагог-психолог 
Занятия по сенсорной стимуляции для повышения 

уровня познавательной активности, развитие 
когнитивной сферы 

 
Учитель-логопед 

Занятия по постановке и автоматизации дефектов 

звуков, поформированию фонематического слуха и 

обогащению и активизации словарного запаса 

Социальный педагог 
Занятия, направленные на формирование социально- 

бытовых навыков 

Медицинский 

работник 

Проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники Организации (учителя- 

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, 
педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 
реализацию АООП НОО. 



 

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной 

организации, направлена на: 
- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АОП НОО 

для обучающихся с ЗПР; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, 
через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 
- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 
деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 
идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 
самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 
проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 
- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников; 
- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 
- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и 
развитие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы НОО, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 



 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических и руководящих работников организации, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, 
современных механизмов финансирования реализации программ начального 

общего образования. 

 

3.2.1. Материально-технические условия реализации Программы 

Материальные ресурсы школы, направленные на сохранность 

психологического и физического здоровья всех участников образовательных 

отношений: 

 Рециркуляторы, установленные в кабинетах и залах образовательной 

организации; 

 Футбольное и баскетбольное поле на пришкольной территории; 

 1  спортивный зал; 

 школьная столовая; 

 Кабинет логопеда; 

 
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности образовательного процесса: 

 Организация и проведение тематических инструктажей по 

антитеррористической и пожарной защищенности и действиям 
участников образовательных отношений в чрезвычайных ситуациях (с 

записью в специальном журнале); 

 Организация и проведение тематических инструктажей по действиям 
обучающихся в ЧС, на водоемах  в весеннее-летний и осенне- зимний 

период, правилам пешеходного поведения на дорогах города и области 

(в том числе соблюдения правил дорожного движения при поездках на 

велосипеде) с записью в специальном журнале; 

 Проведение классными руководителями тематических бесед по основам 

безопасности жизнедеятельности, правилам организованного поведения 



 

обучающихся на массовых мероприятиях как в школе, так и вне лицея; 

 Системное обеспечение контроля по выполнению обучающимися и 

педагогами единых педагогических требований; 

 Организация и проведение учебных тренировок по эвакуации всех 

участников образовательных отношений на основе планов 

антитеррористической и пожарной безопасности (в основе – 

утвержденный график – 1 раз в четверть); 

 Организация и проведение тематических диагностик по мониторингу 

уровня знаний обучающихся по основам личной и коллективной 
безопасности; 

 Организация и проведение тематических выставок рисунков, творческих 

работ по основам личной и коллективной безопасности. 

3.2.2. Учебно-методические условия реализации Программы 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную 
поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР обуславливают 

необходимость специального подбора дидактического  материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- 
правовую базу образования учащихся с ЗПР и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

учащихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 
Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается 

создание комфортных условий во всех учебных и внеучебных 
помещениях. 

В образовательной организации должны быть отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом- 

дефектологом, психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 



 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого- 

педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Должно быть 

организовано пространство для отдыха и двигательной активности учащихся 

на перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового 
помещения. 

Для учащихся с задержкой психического развития необходимо создавать 

доступное пространство, которое позволит воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно 
удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 
Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации 

АООП НОО необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности 
постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования учащихся с ЗПР (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательнозакрепленными 
нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна 
соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их 

индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 

составляют 4 года (1-4 классы). При необходимости возможен 
пролонгированный период обучения (дополнительный 1 класс). 

Устанавливается  следующая  продолжительность  учебного  года: 1 

классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 
гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.3286-15). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 
учащихся. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 

устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению 

в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня учащихся с ЗПР 
устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с 

требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 

реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 
отдыха, удовлетворениепотребностей учащихся в двигательной активности). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 



 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять 

в течение учебной недели. 
Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведениенулевых 

уроков не допускается. Число уроков в день: 

для учащихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для учащихся 
2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре −  
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

3.2.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «Большеатмасская 

СОШ», обеспечивают 

 высполнение требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к психолого- 

педагогическим условиям реализации программы; 

 обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального образования, основного общего и среднего общего образования;  

 способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям лицея с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников лицея и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется 
квалифицированными специалистами: педагогом-психологом; социальным 

педагогом; учителем-логопедом; классными руководителями; учителями. 

В процессе реализации программы лицеем обеспечивается психолого- 
педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 
- сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 



 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- создание условий для последующего профессионального 
самоопределения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной 
среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется на уровне образовательной организации, классов, групп, 
а также на индивидуальном уровне. 

Используются такие формы психолого- педагогического сопровождения 

как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 
обучающегося, которая проводится на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 
учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

3.2.4. Кадровые условия реализации Программы 

Кадровое обеспечение 
В штат специалистов входят: заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог- 

психолог, социальный педагог, учитель-логопед, также имеется советник по 

воспитанию. 
Уровень квалификации работников , реализующих АООП НОО для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников государственной 
или муниципальной образовательной организации - также квалификационной 

категории. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 



 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 
медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 
обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств, и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей- 
дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности, обучающихся с особыми образовательными 
потребностями. 

3.2.5 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение образования учащихся 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 бюджетной системы Российской 
Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО учащихся с ОВЗ. 
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации 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 

Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому 



 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 
образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

учащихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 
Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в 

объеме, предусмотренным законодательством. Финансовое обеспечение 

соответствует специфике кадровых и материально-технических условий, 
определенных для АООП НОО учащихся с ЗПР. 
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	Окружающий мир:
	Искусство:
	Музыка:
	Труд (технология):
	Физическая культура:

	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	4. Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности обучающихся, особенно т её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамот ность.
	7. Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
	Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
	2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ
	Общие сведения о языке
	Фонетика и графика
	Орфоэпия
	Лексика
	Состав слова (морфемика)
	Морфология
	Синтаксис
	Орфография и пунктуация
	Развитие речи


	Изучение русского языка во 2 классе способствует  на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов: познавательных УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совмест ной  деят ельности.
	Познавательные УУД
	Общение как часть коммуникат ивных УУД способст вует формированию умений:
	Регулятивные УУД

	Самоконтроль как часть регулятивных УУД способствует формированию умений:
	Совместная деятельность
	3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НОО
	гражданско-патриотическое воспитание:
	духовно-нравственное воспитание:
	эстетическое воспитание:
	физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	трудовое воспитание:
	экологическое воспитание:
	ценности научного познания:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как част ь познавательных УУД:
	У обучающегося будут сформированы следующие умения работ ат ь с информацией как част ь познавательных УУД:
	Коммуникативные УУД
	Регулятивные УУД
	Совместная деятельность
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	2 КЛАСС
	К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:

	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


	6. Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих задач:
	10. Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные  дост ижения обучающегося за каж дый год обучения на уровне НОО.
	Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане
	2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ


	Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД: познавательных УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности.
	Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных УУД способст вуют формированию умений:
	Коммуникативные УУД способствуют формированию умений:
	Регулятивные УУД cпособствуют формированию умений:
	Совместная деятельность
	3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НОО


	В результате изучения литературного чтения на уровне НОО у обучающегося будут сформированы следующие личностные  результат ы:
	гражданско-патриотическое воспитание:
	духовно-нравственное воспитание:
	эстетическое воспитание:
	физическое воспитание:
	трудовое воспитание:
	ценности научного познания:
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дейст вия как част ь познават ельных УУД:
	Коммуникативные УУД

	У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как част и регулятивных УУД:
	У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как част и регулятивных УУД:
	У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности как част и регулятивных УУД:
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	2 КЛАСС
	К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
	Цели изучения математики на уровне НОО:
	Место учебного предмета «Математика» в учебном плане

	2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
	2 КЛАСС (1)
	Числа и величины
	Арифметические действия
	Текстовые задачи
	Пространственные отношения и геометрические фигуры
	Математическая информация
	Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
	Познавательные УУД
	Коммуникативные УУД
	Регулятивные УУД


	3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Изучение учебного предмета «Математика» на уровне НОО будет способствовать достижению следующих личностных образовательных результатов:



	В результате изучения математики на уровне НОО у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность.
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных УУД:
	У обучающегося будут сформированы следующие исследовательские действия как часть  познавательных УУД:
	У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познаваельных УУД:
	У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть регулят ивных УУД:
	У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконт роля как часть регулят ивных УУД:
	У обучающегося будут сформированы следующие умения самооценки организации как часть регулятивных УУД:
	У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельност и как част ь регулятивных УУД:
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	2 КЛАСС
	К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:

	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


	2. Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предмет ном  мире,  обществе  и  взаимодействии  людей  в  нём, соответствует потребностям и интересам обучающихся на уровне НОО и направлено на достиж ение следующих целей:
	4. От бор содерж ания программы по окруж ающему миру осущест влён на
	Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане
	2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ (68 ч.)
	Человек и природа
	Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения.

	Правила безопасной жизнедеятельности
	Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД: познавательных УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности.
	Коммуникативные УУД способствуют формированию умений:
	Регулятивные УУД способствуют формированию умений:
	Совместная деятельность cпособствует формированию умений:


	3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
	Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и дол...
	духовно-нравственного воспитания:проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности;
	эстетического воспитания:
	физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	трудового воспитания:
	экологического воспитания:
	ценности научного познания:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных УУД:
	Коммуникативные УУД
	Регулятивные УУД
	Совместная деятельность
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
	2 КЛАСС
	К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
	Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане

	2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
	2 КЛАСС (34 ч.)
	Модуль «Живопись»
	Модуль «Скульптура»
	Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
	Модуль «Архитектура»
	Модуль «Восприятие произведений искусства»
	Модуль «Азбука цифровой графики»

	3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НОО
	Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	В результате изучения изобразительного искусства на уровне НОО у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея...


	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных УУД: (1)
	У обучающегося будут сформированы следующие умения работат ь с информацией как част ь познавательных УУД:
	У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные
	У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД:
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	2 КЛАСС
	Модуль «Графика»
	Модуль «Живопись»
	Модуль «Скульптура»
	Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
	Модуль «Архитектура»
	Модуль «Восприятие произведений искусства»
	Модуль «Азбука цифровой графики»
	Задачи изучения музыки:
	Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане


	2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
	Mодуль № 1 «Музыкальная грамота»
	Модуль № 2 «Народная музыка России»
	Модуль № 3 «Музыка народов мира»
	Модуль № 4 «Духовная музыка»
	Модуль № 5 «Классическая музыка»
	Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»
	Модуль № 7 «Музыка театра и кино»
	Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»

	3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НОО
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться...
	духовно-нравственного воспитания:
	эстетического воспитания:
	ценности научного познания:
	физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	трудового воспитания:
	экологического воспитания:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дейст вия как част ь познават ельных УУД:
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследоват ельские дейст вия как част ь познават ельных УУД:
	У обучающегося будут сформированы следующие умения работ ат ь с информацией как част ь познават ельных УУД:
	У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как част ь регулят ивных УУД:
	У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконт роля как част ь регулят ивных УУД:
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Модуль № 1 «Музыкальная грамота»:
	Модуль № 2 «Народная музыка России»:
	Модуль № 3 «Музыка народов мира»:
	Модуль № 4 «Духовная музыка»:
	Модуль № 5 «Классическая музыка»:
	Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»:
	Модуль № 7 «Музыка театра и кино»:
	Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»:
	Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане


	2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
	2 КЛАСС
	Знания о физической культуре.
	Способы самостоятельной деятельности.
	Физическое совершенствование.
	Спортивно-оздоровительная физическая культура.


	3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НОО


	гражданско-патриотического воспитания:
	духовно-нравственного воспитания:
	физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	т рудового воспитания:
	экологического воспитания:
	ценности научного познания:
	В результате изучения физической культуры на уровне НОО у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность.
	2 КЛАСС
	У обучающегося будут сформированы познавательные УУД:
	У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД:
	У обучающегося будут сформированы регулятивные УУД:

	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
	2 КЛАСС (1)
	К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:

	2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТРУД
	2 КЛАСС (2)
	Технологии, профессии и производства.
	Технологии ручной обработки материалов.
	Конструирование и моделирование.

	ИКТ
	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Пояснительная записка
	Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач:
	Содержание программы
	Планируемые результаты освоения курса
	Оценка достижения планируемых результатов
	Тематическое планирование

	2.1.10 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.2)
	Пояснительная записка
	Основные принципы коррекционно-развивающего обучения
	Методы и приемы работы с ребенком ЗПР
	Основные направления коррекционной работы
	Структура и особенности программы
	Программа состоит из 66 занятий в 1-х и 68 занятий во 2-4х классах. Продолжительность занятий от 20 до 40 минут (в зависимости от эмоционального состояния ребенка, уровня работоспособности и возраста, обучающегося). Занятия проводятся 2 раза в неделю....
	Ожидаемы е результаты
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты
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