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Общие положения 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 

5.1) 

АООП НОО разработана с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся с ТНР (вариант 1) и обеспечивает освоение 

содержания образования, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП 

НОО обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации, абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части создания специальных условий 

получения образования и обеспечения психолого-педагогической помощи, в том числе 

психолого-педагогической реабилитации и абилитации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального 

общего образования (далее – НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи(далее – 

ТНР)(вариант 5.1) МБОУ «Сорочелоговская СОШ» – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их психофизического и 

речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию, разработанная в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО. Адаптация программы включила введение четко 

ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Зачисление на обучение по АООП НОО осуществляется только с согласия (по заявлению) 

родителей (законных представителей) обучающегося и на основании рекомендаций ПМПК. 

Обучающиеся с ОВЗ, завершившие обучение по АООП НОО, при переходе на уровень 

Основного общего образования могут продолжить обучение как по основной образовательной 

программе основного общего образования (ООП ООО), так и по адаптированной основной 

Образовательной программе основного общего образования (АООП ООО) 

АООП НОО обучающихся с ТНР разработана в строгом соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ(с изменениями и дополнениями от 24.07.2023 № 371-ФЗ); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего 

образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100) 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования" (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676) 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ) 

-Приказ Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г. 

№72264) 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023 ―Об утверждении 

федеральнойадаптированнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования 
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Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам–образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

-Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования учебников, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 

№858; 

-Приказ Минпросвещения России от 21.07.2023 № 556 «О внесении изменений в 

приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и установления 

предельного срока использования исключенных учебников" 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ НОО, ООО, СОО» (Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822) 

-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

-Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

При составлении учебного плана использовались: 

-Министерство образования и науки Российской Федерации Департамент 

государственной политики в сфере общего образования Письмо от 25мая 2015года № 08-761 

«Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 05.07.2022 №ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования»; 

-Письмо Министерства просвещения РФ от 16.01.2023 №03-68 «О направлении 

информации о введении федеральных основных общеобразовательных программ»; 

-ПисьмоМинистерствапросвещенияРФот13.01.2023№03-49«О направлении  

методических рекомендаций по системе оценки достижения обучающимися  

планируемых результатов освоения программ начального общего, основного общего, 

 среднего общего образования»; 

-Письмо Министерства просвещения РФ от 03.03.2023 №03-327 «О направлении 

информации по введению федеральных основных общеобразовательных программ»; 

-Учебно-методический комплекс программы развития социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята России» (https://орлятароссии.рдш.рф/) 

-Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», (https://razgovor.edsoo.ru/) 
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-Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 января 2018 №08-96 «О 

методических рекомендациях» (Методические рекомендации для органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики"и предметной 

области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" ) 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015г. 

№08-461«О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ». 

-Письмо Минздрава России от 30.06.2023 № 15-2/2460 «По вопросу порядка допуска 

несовершеннолетних обучающихся к занятиям физической культуры» 

-Инструктивно-методическое письмо «Об инклюзивном образовании обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования» №03-28-3907/17-0-0 от 11.07.2017 г. 

-Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 N 07-818 "О направлении Методических 

рекомендаций по вопросам организации образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ" (вместе 

с "Методическими рекомендациями руководителям общеобразовательных организаций по 

сопровождению образовательной деятельности в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)") 

-Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации от 6 августа 2020 

№Р-75 «Об утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

 АООП НОО для обучающихся с ТНР состоит из следующих разделов: целевой, 

содержательный, организационный: 

1. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР отражает основные цели начального 

общего образования, т.е психические и личностные новообразования, которые могут быть 

сформированы обучающихся младшего школьного возраста с ТНР к концу его обучения на 

первом школьном уровне. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися начального общего образования; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ начального 

общего образования. 

2. Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования 

обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

-  рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

-программу формирования УУД. 

-программу воспитания 

-программу коррекционной работы; 

3. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

- Учебные планы начального общего образования обучающихся; 

- Календарный учебный график; 
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- Календарный план воспитательной работы. 

-система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

-контроль за состоянием системы условий и деятельностью педагогов при реализации АООП 

НОО 
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1. Целевой раздел  

1.1    Пояснительная записка. 

1.1.1. Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР - формирование у 

обучающихся с ТНР общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и социокультурными 

ценностями. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с 

ТНР  

В основу формирования АООП НОО для обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

-принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптация системы образования к 

уровням и особенностям развития и 

подготовкиобучающихсяивоспитанников)(Часть1статьи3ФедеральногозаконаРосс

ийской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 

7598). 

-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

-принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

-принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны 

ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

-онтогенетический принцип; 

-принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 

-принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

-принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино 

.В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а 

понятие "предметной области"; 

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

-принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире, в действительной жизни; трансформирование 

уровня полученных знаний в область жизнедеятельности; 

-принцип сотрудничества с семьей. 

-принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому 
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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 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), 

действующими до 1 марта 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 сентября 2020 г. N 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - 

Санитарно- эпидемиологические требования). 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР 

 заложены  дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

1. Дифференцированный подход к построению АООП НОО для 

обучающихся с ТНР предполагает учет особых образовательных 

потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем речевого 

развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. ФАОП НОО создается в 

соответствии сдифференцированно сформулированными в ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗтребованиями к: 

-структуре образовательной программы; 

-условиям реализации образовательной программы; 

-результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает широкие 

возможности для педагогического творчества, создания вариативных 

образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую 

логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся 

самостоятельно решать   

учебно- познавательные и учебно-практические задачи в 

соответствии с их возможностями. 

2. Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностейразвитияобучающихсяснормальныминарушеннымразвитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, 

что развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной 

и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающей 
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овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся с ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, - возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых предметных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

-приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

-создание условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с ТНР на основе формирования УУД, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующем 

уровне, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает 

организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и 

способов обучения, ориентация на личностно- ориентированные, 

проблемно-поискового характера. 

3. Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или 

знакового характера, которая используется как средство общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов 

языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами 

одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой 

выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 

грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах 

развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной 

деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся с ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

-тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, 

действиями, умениями и навыками; 

-воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, 

предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно- развивающей области; 

-реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - 

формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций 

(познавательной, регулятивной, контрольно- оценочной) в соответствии с 

различными ситуациями. 

 

1.1.3 Общая характеристика. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 



11  

обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в 

их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи 3 и 4 уровней 

речевого развития различного генеза (например, при минимальных 

дизартрических расстройствах, ринолалии), у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР 

являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа 

учителя- логопеда с педагогическим работником начальных классов, другими 

педагогическими работниками с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

  1.1.4  Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР. 

У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы 

родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными 

признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 

может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (какправило, 

звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного 

состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических 

нарушениях), либо нарушением формирования отдельных компонентов 

фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 

звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся 

хуже, чем их сверстники, запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не 

отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения 

звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения 

его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с 

этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и являющееся важным показателем не закончившегося 

процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны 
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речи. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 

значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Обучающиеся затрудняются в установлении 

синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Недоразвитие словообразовательных 

процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования 

непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, 

подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается 

на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 

значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, 

замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной 

речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием 

на второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных 

эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии 

сюжетных картин. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 

повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 

возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых 

высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в 

норме. 

У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются 

специфические трудности при продуцировании речевых высказываний в ходе 

общения, проявляющиеся в непреднамеренных остановках, повторах отдельных 

звуков, слогов, слов, часто сопровождающихся судорогами мышц речевого 

аппарата. Заикание носит ярко выраженный ситуативный характер, но в целом 

незначительно препятствует процессу коммуникации. 

 
1.1.5  Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

-выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска и 

назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков 

отклонения речевого развития; 

-организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 
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нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и 

методов дошкольного и школьного образования и воспитания ,ориентированных 

на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного 

развития; 

-получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или 

специальноготипа,адекватногообразовательнымпотребностямобучающегосяи 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей 

областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной или 

подгрупповой логопедической работы; 

-создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 

обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

-координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-педагогического 

сопровождения; 

-получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния 

высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

-гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения либо 

сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества 

учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

-индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

-применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью; 

-возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения 

социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 

коммуникативные стратегии и тактики; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

 

1.2    Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

(вариант 5.1). 

 

1.2.1     Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения                 

обучающимися с ТНР АООП НОО  
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Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обеспечивает достижение обучающимися  с ТНР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для всех предметных и 

коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования отражают индивидуально-личностные 

качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность к 

вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые 

ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии;  

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 
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- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи;  

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей;  

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования, которые отражают: 

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
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работы в образовательной организации и вне ее; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 

коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 
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- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР, 

включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения, представлены в рабочей программе 

учебного предмета. 

 

     1.2.2   Планируемые результаты освоения коррекционной работы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся 
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с ТНР (вариант 5.1) дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

-отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и  

неправильное произнесение звука; 

-умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

-правильное восприятие, дифференциация, осознание и 

адекватноеиспользование интонационных средств выразительной четкой речи; 

-умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

-умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

 логического ударения, интонационной интенсивности; 

-минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в  

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

-умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; 

-практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи; сформированность лексической системности; 

-умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

-овладениесинтаксическимиконструкциямиразличнойсложностииихиспользование; 

-владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

-сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; 

-сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной 

формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и 

письма); 

-позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

-понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 
общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 

отражать: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно 

оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической 

нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; выделять 

ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных представителей); 

умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным 

запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 

представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно 

использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое 

сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои 
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речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности; стремление обучающегося участвовать в подготовке и проведении 

праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

подготовке и проведении праздника; 

-овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное взаимодействие 

в процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника и 

уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и 

устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного арсенала 

средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать 

собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; 

умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

-дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового 

поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и 

окружающих; способность прогнозировать последствия своих поступков; 

понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и 

умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение 

устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; умение 

устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во 

взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; прогресс в 

развитии познавательной функции речи; 

-дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в 

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, 

педагогическими работниками и обучающимися в школе, незнакомыми людьми 

в транспорте); наличие достаточного запаса фраз и определений для 

взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного 

социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; 

готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 

овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно 

использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение 

передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения  АООП НОО 

Система оценки достижений  трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 
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Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 5.1) 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 АООП НОО (вариант 5.1) ТНР 

(кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ТНР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, 

Промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АОП НОО в 

иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ТНР; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся зрительных опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ТНР (более крупный 13 шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных  

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 

-упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

-упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

-в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости,   

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими  

 смысловыми акцентами; 

-  при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости 

самопроверки),направляющей(повторениеиразъяснениеинструкциикзадан

ию); 

  - увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
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освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку 

обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО, с учетом структуры и степени 

выраженности дефекта. 

 

Специфика оценки предметных результатов. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность обучающихся с ОВЗ (ТНР) решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются и учитываются при определении 

итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Цель Способ Оценка Виды помощи 

Входная диагностика 

Определение исходного 

уровня развития личности 

Обучающегося в 

следующих компетенциях: 

-в личностной 

компетентности 

(развитие личностных 

навыков, 

 Освоения норм и правил 

поведения); 

-регулятивной 

компетентности; 

-коммуникативной 

компетентности; 

-познавательной 

компетентности; 

-определение зоны 

ближайшего развития; 

-направления 

коррекционно-

развивающей работы. 

Наблюден

ие, 

письменны

е 

и 

графическ

ие работы, 

устная 

беседа, 
тестирован
ие 

Оценочным 

ключом для 

фиксации 

достижений 

обучающегося 

является 

трехуровневая 

шкала: Ниже 

базового 

уровень – 

обучающийся 

не 

демонстрирует 

умение даже в 

о тдельных 

видах 

деятельности. 

Базовый уровень – обучающийся 

демонстрирует 

умения в отдельных 

видах деятельности. 

Выше 

базового 

уровень – 

Демонстрирует 

умения в 

большинстве видов 

деятельности. 

Индивидуальн

ые 

коррекционно- 

развивающие занятия, 

индивидуальная 

помощь учителя на 

уроках, 

дифференцированные 

задания, помощь и 

поощрение, психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей. 

Групповые 

коррекционно- 

развивающие занятия, 

 

дифференцирован

ные задания 

дифференцирован

ные задания, 

руководство и 

помощь учителя, 

психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей. 

Дополнительн
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Промежуточный контроль 

Диагностика 

текущих результатов 

освоения предметных 

программ, соотнесение 

достигнутых 

результатов с 

планируемыми, 

определение 

дальнейших 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий. 

Диагностичес

кие, 

практические, 

самостоятельн

ые, творческие 

работы, 

дидактические 

карточки, 

средства ИКТ, 

тесты, 

проекты. 

1)общепринятая 

пятибалльная 

шкала 

Для оценки полноты 

и глубины освоения 

материала, умения 

решать

 учебн

о- познавательные и практические задачи; 2)индивидуальное наблюдение за 

деятельность

ю 

обучающегос

я в 

процессе работы с 

классом. 

Коррекционно- 

развивающие занятия, 

индивидуальные занятия 

с учителем по 

ликвидации 

«пробелов» за счет 

консультационных 

часов; 

дифференцированные 

разноуровневые 

задания, памятки, 

образцы записей, 

таблицы и 

схемы, счетный 

материал, опорные 

схемы, обучение 

приемам 

мнемотехники, 

обучение приемам 

самоконтроля,  

использование 

интерактивных 

технологий 

(компьютерные 

образовательные 

игры, задания, 

тесты, учебные 

презентации);

 психолог

о- педагогическое 

консультирование 
родителей 

Итоговый контроль 

Системное обобщение Устный и 1) общепринятая Организация 

ые 

развивающие 

упражнения, 

дифференцированные 

задания, контроль и 

поощрение, психолого- 
педагогическое 
консультирование 
родителей. 
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итогов учебной 

деятельности по разделу, 

теме 

Письменны

й опрос, 

 

тестирован

ие, 

контрольн

ые и 

диагностич

еские 

работы, 

проекты. 

Пятибалльная шкала 

Для оценки полноты 

и глубины освоения 

материала, умения 

решать учебно- 

познавательные и 

практические 

задачи; 

2)для учащихся 1классов  оценочным ключом для фиксации достижений обучающегося является трехуровневая шкала: Ниже   базового уровень 

– обучающийся не 

демонстрирует 

умение даже в 

отдельных видах 

деятельности. 

Базовый уровень – 

обучающийся 

демонстрирует 

умения в отдельных 

видах деятельности. 

Выше 

базового 

уровень – 

Демонстрирует 

умения в 

большинстве видов 

деятельности. 

повторения 

учебного 

материала, 

проекты, 

презентации, 

творческие работы, 

предметные

 неде

ли, олимпиады  и конкурсы; 

психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей, 

коррекция 

тематического 

планирования 

курсов 

коррекционно- 

развивающей 

области 

Комплексная диагностика 

Диагностирование 

качества обучения, 

личностных 

достижений учащихся. 

Психологи

че ское и 

лого- 

педическое 

тестирова- 

ние, тесты 

обученност

и по пред- 

метам, 

учебные 

проекты. 

Результаты 

оцениваются: 

-по бальной системе 

теста; 

-по уровням: 

высокий, 

повышенный, 

базовый, ниже 

базового; 

-по критериям 

оценки проектов. 

Медико-психолого- 

педагогический 

Консилиум с 

выработкой 

рекомендаций по 

Уточнению и коррекции 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающегося с 

ОВЗ(ТНР), 

коррекционно- 

развивающие 

занятия, занятия с 

психологом/логопедо

м; психолого- 

педагогическое 

консультирование 
родителей 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Промежуточная 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

-устный опрос -формы определены -анализ -участие в 

-письменная самостоятельная 

работа 
учебным планом динамики 

текущей 

выставках, 

конкурсах, 

-диктанты  успеваемости соревнованиях 

-контрольное списывание   - активность
 в 

-тестовые задания   проектах и 

-графическая работа   программах 

-изложение   внеурочной 

-доклад   деятельности 

-творческая работа    

-контрольная работа    

-проверочная работа    

-домашняя работа  -анализ психолого- 

-посещение уроков  педагогических исследований 

 

Учет специфических ошибок: специфические (дисграфические и дислексические) ошибки 

учитываются следующим образом: 3 однотипных ошибки приравниваются к одной. 

 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПИСЬМА 

(По И.Н .Садовниковой) 

 

Ошибк извукового анализа. 

Пропуски: снки–санки, кичат –кричат, девча–девочка, бт–брат. 

Чаще всего данные ошибки встречаются при следующих позиционных условиях: 

-встреча двух одноименных букв на стыке слов: сталлакать, прилетаюттольк озимой; 

соседство слов, включающих одинаковые буквы, обычно гласные, реже согласные. 

Настала, ходили, хрустит 

Перестановки. 

-Чумал-чулан ,зверошился– взъерошился 

-Он–но: от дома–то дома, зима– зиам, двор– довр. 

Вставки гласных букв при стечении. 

-Ноябарь, декаборь, дуружно 

Ошибки фонематического восприятия. 

1. Смешения: 

- Звонкие, глухие-кослик ,вазилек, портвель 

- Лабиализованные гласные(о– у)-звенит рочей; е–ю–клѐква, лѐбит, 

перелютные птицы 

- Заднеязычные–черемука, горговой, заголмом 

- Сонорные хородный, лабота 

- Свистящиеишипящие–шиски,жажгли,нещѐт 

-Аффрика тыч-щ–стущал, роча 

ч-ц – сквореч, чапля 

ч-ть–черчит,утитель 

ц-т – пцицы 

ц-с– куриса 
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2. Смешение букв по кинетическому сходству. 

- о-а–бонт, куполся, сенокас 

- б-д–людит, убача 

- и-у–прурода, кукишка 

- т-п–стасли ,шатка 

- х-ж– ех 

- л –я– апреяь 

- г-р–гечка, ролодный,  ветег 

Персеверации (застревание) 

- в пределах слова–«магазим»; 

- в пределах словосочетания-«у деда Модоза»; 

- в пределах предложения–«Девочка кормила петуха и курм». 

Антиципации(упреждение ,предвосхищение)– 

-  в пределах слова–«на девевьях, дод крышей» 

- В пределах словосочетания, предложения-«с родмыми местами»,«У нас 

дома есть… - У насть дома есть…» 

Возможны антиципации и персеверации слога «стутупали», 

«спуспуклись» ,«мелго мелкой рыбы» 

Ошибки на уровне слова 

Раздельное написание частей слова наблюдается чаще всего в следующих случаях: 

- когда приставка, а в бесприставочных словах начальная буква или слог напоминают 

предлог, союз, местоимение («и дут», «на чалось», «я сный», «с мотри», «с вой» идр.). 

Повидимому,здесь имеет место генерализация правила о раздельном написании 

служебных частей речи; 

- при стечении согласных из–за их меньшей артикуляторной слитности 

происходит разрыв слова («б рат», «поп росил», «д ля», «пчелы»и др.). 

Слитное написание частей слов и слов «ветки елии сосны», «кдому, 

надерево», «быличудные дни», «кругомтихо», «всядетвора», 

«идетработа», «светитлуна». 

Смещение границ слов, включающие одновременно слияние смежных слов и разрыв 

одного из них, например: «у дедмо Рза» - у деда Мороза. 

Контаминации слов 

Лепятбабу–лептбау,былазима–блзм 

Морфемный аграмматизм 

Лед–ледик; рука–рукища; цветок, растущий в поле–поленый цветок, лисячий хвост, 

медведевая шуба; взмахнул лопатый. Лосиха присторожилась. 

Ошибки на уровне предложения 

Нарушение связи слов в предложении (согласование и управление); 

неправильное употребление падежных окончаний, единственного и множественного 

числа (деревы, ручков); 

согласование различных частей речи в словосочетании (семь конев, два кони, красная 

платья, дождь пошла и др.) 

неправильное употребление предложно-падежных конструкций (Цветы стоят в ваза. 

Собака вылезает с будки.); 

пропуски членов предложения ,чаще всего глаголов. (Мальчик песочнице.) Могут 

быть пропуски также подлежащего, достаточно часто прилагательного. (Пошел в лес. 

Собирает грибы. Зимой у зайца шуба. Его не видно.) 

нарушение связи между отдельными предложениями, чаще всего это случается в 

результате пропуска какого-либо эпизода. (Заяц бегал, бегал по лесу. И вдруг увидел. 

У него быстрые ноги. Лиса злится.); 

неправильное членение текста на предложения, не сформированы языковое чутье, 

просодические компоненты речи, ритм и в первую очередь интонационные 
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компоненты речи. 

Ошибки,обусловленныенарушениемпроцессачтения(дислексия)(ПоР.И.Лалаевой) 

Фонематическая дислексия: 

- замены ,смешения букв, соответствующих акустически и артикуляторно 

сходным звукам (б – п, д – т, к – г, х – к, м – н, в – ф, с – ш, с – ц, ж – ш, ж 

–з, с–з, т’ –щ, ч– щ,ш – щ,л – р, л– й, р– й, ц – т, л –у, л –в, и– ы); 

-пропуски, перестановки, добавления букв 

Оптическаядислексия: 

- замены, смешения графически сходных букв (Л–Д,З–В,Т–Г,Ь– Р,Н– И, Р – 

В, Н – П, С – О, Ж – Х, Ш – Щ, К – И, Л – П) 

Аграмматическая дислексия: 

-изменение падежных окончаний существительных (из-подлистьях,утоварищах); 

-неправильное согласование прилагательных и существительных вроде, 

числе и падеже (сказка интересное, большая письмо); 
- изменение числа местоимения(все-весь) 

- неправильное употребление родовых окончаний местоимений(такая город,ракета 

наш); 

-изменение окончаний глаголов 3-го лица прошедшего времени (это был страна, ветер 

промчалась); 

-неправильное употребление формы времени (видит–видел,изготавливался- изготовлялся); 

- неправильное употребление вида глагола(влетел–влетал); 

-замены приставок (расстегнул–пристегнул,насторожилась- 

присторожилась); 

- замены суффиксов(шкафчик–шкафик,ведерко-ведрышко); 

Семантическая дислексия: 

-нарушения понимания прочитанных слов ,предложений ,текста; 

- трудности установления логических связей; 

- трудности установления причинно-следственных, временных отношений; 

- затруднения в определении главной мысли; 

- трудности определения действующих лиц; 

- трудности пересказа прочитанного; 

- ошибки при ответах на вопросы по содержанию прочитанного. 

Мнестическая дислексия 

-ребенок не запоминает прочитанный материал 

1.3.2.Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением 

базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

ТНР 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 ТНР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ТНР; 

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

Эти принципы ,отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений от развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР 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. 

ВцеляхоценкирезультатовосвоенияобучающимисясТНРпрограммыкоррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

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. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности обучающихся с ТНР 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. 

Целью итоговой(финишной) диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ТНР 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. Для полноты оценки достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, 

следует учитывать 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 повседневной жизни. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания АООП 

НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны
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оперативно дополнить/изменить содержание Программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-

медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

II.Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся 

с ТНР (вариант 5.1) 

 
 2. 1    рабочие программы учебных предметов, учебных курсов , учебных 

модулей (представлены в ООП НОО МБОУ «Сорочелоговская» СОШ), 
содержание куров внеурочной деятельности. 

 

Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая 

книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и 

каждого человека. Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и 

каждого человека. Историческая память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе 

качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где 

Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к 

родному краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. 

Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая 

Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: 

страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои 

Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. 

Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое 

права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения 

обязанностей членами общества. Избирательная система в России (общее 

представление) («Главный закон страны», «Избирательная система России (30 лет 

ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических 

чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие 

в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные 

достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – 

природная жемчужина. Симферополь — столица 

Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так 

красиво», «Экологичное потребление»). 
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Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность 

россиян, созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди 

особых профессий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», 

««Первым делом самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что 

будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. 

Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд 

крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего 

человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. 

Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан 

России в прошлые времена: благотворительность граждан; пожертвование как одна из 

заповедей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: 

примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют 

добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы 

вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы 

вместе, и мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: 

больным, старым, слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). 

Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, 

помощь, поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия 

конфликтов. Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный день 

психического здоровья, профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 

• Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции 

празднования Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего 

праздника в России. Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. 

Рождественские традиции в России. История создания новогодних игрушек 

(«Новогодние семейные традиции разных народов России»). 

• День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. 

Значение научных открытий для прогресса общества и развития человека. 

Преемственность поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых 

веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия 

российских учёных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, 

цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное 

сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление 

интереса к научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание расширять 

свои знания, участвовать в школьной опытно- исследовательской деятельности. Что 

такое виртуальный мир и кто его создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-

ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая 

экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской 

науки»). 

• День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита 

Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к 



30  

родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место 

подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День 

защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»). 

• Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к 

женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. 

Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О 

взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

• День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос 

– Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос   — А. А. Леонов; самый 

длительный полёт в космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны 

в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

• Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний 

весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних 

времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, 

когда женщины-работницы выступили на митинге с требованиями прекратить 

эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»). 

• День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой 

Отечественной войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей 

Родины? Вклад в победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие 

фашисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления 

нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 

11 апреля — день освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) 

поколений: бессмертный полк — помним, любим, гордимся («День памяти»). 

• День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее 

процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех 

народов Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что 

Россия – это мы, живущие в больших и малых городах, на берегах Северного 

Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день 

мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где Россия»). 

• День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку 

возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не 

только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития 

человека и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих 

знаний («День Знаний»). 

• День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. 

Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание 

подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной 

деятельности школьников. Оценка учительского труда. Страницы истории развития 

образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на 

развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. 

Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День 

учителя (советники по воспитанию)»). 

• День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и 

поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические 

чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 

1612 году, когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с 

иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой 

Отечественной войны с фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 
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Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в 

жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; 

взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». 

Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, 

внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в 

хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных 

ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское 

влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — 

хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней 

жизни рядом с ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся 

чаще и сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 

художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных 

промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в 

России: от Древней Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, 

драматические театры в России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое 

искусства и его выдающиеся представители. К. С. Станиславский — великий деятель 

театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. Значение российской 

культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! 

Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана 

Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – 

создатель нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти 

российских писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский 

писатель, внесший вклад в развитие отечественной литературы («215- летие со дня 

рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения 

А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 

«Разговоры о важном». 

 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и обязанности 

гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим 

миром; бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений. 
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Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 

различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, 

способность к поисково-исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных 

учебных задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, 

классификацию), оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, 

приводить примеры событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к 

окружающему миру, проявление нравственно-этических качеств. Работать с 

информацией, представленной в текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в 

диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные 

высказывания, небольшие тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить 

небольшие публичные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной 

задачи, оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по 

освоению предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания 

учебных предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность 

младших школьников: развивать умения использовать полученные знания в 

нестандартных ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать информацию в 

соответствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил 

русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур 

на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе 
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первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка; 

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; овладение элементарными 

умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего 

народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение 

опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, 

развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье 

и семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, 

природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и 

обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах 

Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 

обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, 

сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание 

простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с 

доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и 

обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде; формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми 

вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; приобретение опыта 

положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи, умение 

приводить примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в 

семье, воспитание детей; овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 

нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности 
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человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, приводить 

примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной 

культуре, истории России, современной жизни; открытость к сотрудничеству, 

готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 

различных художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, 

значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 

культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и 

способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и 

общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после 

решения воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

Тематическое планирование для 1,2,3, 4 классов. 

№ Тема Количество часов 

1 День знаний 1ч 

2 Там, где Россия 1 ч 

3 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской 1ч 

4 Избирательная система России 1 ч 

5 День учителя (советники по воспитанию) 1 ч 

6 О взаимоотношениях в коллективе 1 ч 

7 По ту сторону экрана 1  ч 

8 День спецназа 1 ч 

9 День народного единства 1 ч 

10 Россия – взгляд в будущее 1 ч 

11 День матери 1 ч 

12 Что такое Родина? 1 ч 

13 Мы вместе. 1 ч 

14 Главный закон страны 1 ч 

15 Герои нашего времени 1 ч 

16 «Новый год – традиции праздника разных народов 

России» 

1 ч 

17 От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова 1 ч 

18 Налоговая грамотность 1 ч 

19 Непокоренные (блокада Ленинграда) 1 ч 

20 Союзники России 1 ч 
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21 Менделеев. 190 лет со дня рождения 1 ч 

22 День первооткрывателя 1 ч 

23 День защитника Отечества 1 ч 

24 Как найти свое место в обществе? 1ч 

25 Всемирный фестиваль молодежи 1 ч 

26 Первым делом самолеты…. О гражданской авиации 1 ч 

27 Крым – дорога домой 1 ч 

28 Россия – здоровая держава 1 ч 

29 Цирк! Цирк! Цирк! 1 ч 

30 «Вижу Землю» 1 ч 

31 215 лет со дня рождения Гоголя 1 ч  

32 Экологичное потребление 1 ч 

33 Труд крут! 1 ч 

34 Урок памяти 1 ч 

35 Будь готов! Ко дню общественных организаций 1ч 

36 Русский язык великий и могучий. К 225-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина 

1 ч 

 Итого: 36 часов 

 

Занятия, направленные на формирование функциональной грамотности. 

 

Факультатив «Функциональная грамотность» 

Программа «Функциональная грамотность» «Функциональная грамотность» 

составлена на основе авторского курса программы «Функциональная грамотность» для 1-4 

классов (авторы-составители М.В. Буряк, С.А. Шейкина).  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные 

и психологические особенности младшего школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  

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 рефлексией 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 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 
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помощью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и 

экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира, тех 

изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия 

соответствующих решений.  

  Содержание программы 

1 класс  

Читательская грамотность: анализ текстов авторских и русских народных сказок, 

составление характеристики героев прочитанных произведений, деление текстов на части, 

составление картинного плана, ответы по содержанию прочитанных произведений, 

эмоциональная и личностная оценка прочитанного. 

Математическая грамотность: счет предметов в пределах 10, 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, круговых диаграмм, 

ложные и истинные высказывания. 

Финансовая грамотность: деньги, финансы, покупка, товар, обмен, бартер, услуги 

платные и бесплатные, доход, прибыль, банк, реклама, цена, количество, стоимость. 

Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с 

яблоком, воздушным шариком, зеркалом и апельсином; воздух и его свойства, соль и её 

свойства, вода и её свойства, три состояния воды, плавучесть предметов, отражение. 

2 класс 

Читательская грамотность (1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 занятия): 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 (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 занятия): 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 (3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 занятия): 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 (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 занятия): 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. 

3 класс 

Читательская грамотность (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 занятия): научно-познавательные 

тексты; основная мысль текста, тема текста, деление текста на части, составление плана 

текста; ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение 

слов; личностная оценка прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 занятия): особенности 

жизнедеятельности дождевых червей: кальций и его роль в организме человека, дрожжи, 

виды облаков, свойства мела, свойства мыла, восковые свечи, магнит и его свойства. 
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Финансовая грамотность (18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 занятия): бюджет, уровни 

государственного бюджета, семейный бюджет, заработная плата, пенсия, дополнительные 

доходы (выигрыш, клад, пособия). Обязательные, желаемые и непредвиденные расходы. 

Налоги. Экономия семейного бюджета. 

Математическая грамотность (19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 занятия): нахождение 

значений математических выражений в пределах 100000, составление числовых 

выражений и нахождение их значений, задачи на нахождение суммы; задачи на 

нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, 

решение задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», чтение и заполнение 

таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками. 

4 класс 

Читательская грамотность (занятия 1-8): научно-познавательные тексты; основная 

мысль текста, тема текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная 

оценка прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (занятия 9-16): томат, болгарский перец, 

картофель, баклажаны, лук, капуста, горох, грибы. Работа с понятиями: многолетнее / 

однолетнее растение, части растений, условия и способы размножения, строение плодов, 

сроки посадки, возможности использования человеком.  

Финансовая грамотность (занятия 18-25): потребительская корзина, состав 

потребительской корзины, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, 

страхование и его виды, распродажа, акция, скидка, бонусы, кешбэк, страховые риски, 

благотворительность, благотворитель, благотворительный фонд. 

Математическая грамотность (занятия 26-33): нахождение значений 

математических выражений в пределах 100000, составление числовых выражений и 

нахождение их значений, задачи на нахождение суммы; задачи с тройкой величин «цена, 

количество, стоимость», сравнение различных вариантов покупок; нахождение размера 

скидки на товар, нахождение цены товара со скидкой; чтение и заполнение таблиц, 

столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками, умение пользоваться 

калькулятором. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Программа обеспечивает достижение 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;  
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- овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построений 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 «Етественно-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. 
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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. 

 

Тематическое содержание  

1 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Читательская грамотность 8 ч 

2 Математическая грамотность 8 ч 

3 Финансовая грамотность  8 ч 

4 Естественно-научная грамотность 9 ч  

 Итого: 33 часа 

  2 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Читательская грамотность 8,5 ч 

2 Математическая грамотность 8,5 ч 

3 Естественно-научная грамотность 8,5 ч 

4 Финансовая грамотность 8,5 ч 

 Итого: 34 часа 

3 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Читательская грамотность 8 ч 

2 Естественно-научная грамотность  8 ч 

3 Финансовая грамотность 8 ч 

4 Математическая грамотность  8 ч 

5 Проверочные работы 2 ч 

 Итого: 34 часа 

 

4 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Читательская грамотность 8 ч 

2 Естественно-научная грамотность  8 ч 

3 Финансовая грамотность 8 ч 

4 Математическая грамотность  8 ч 

5 Творческие работы 2 ч 

 Итого: 34 часа 

 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся. 

 

Марафон «Школа реальных дел» 

 

 Содержание курса. 

Все профессии нужны, все профессии важны 

Трудовой десант 

Путь в профессию начинается в классе 
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Как организовать рабочее место школьнику? 

Профессия - учитель, воспитатель, куратор 

Кто работает в Алтайском крае? 

Профессия - дизайнер интерьера. 

Операция «Чистый дом». Профессии клининга. 

Классная газета. Работа издательства. 

Профсловарь 

Домик в деревне 

Кто создает мультфильмы? 

Я бы в блогеры пошел…. 

Школьная клумба. Профессия -ландшафтный дизайнер 

Требуются…Самые востребованные профессии Алтайского края 

Ярмарка профессии 

Морковка для супа 

Турнир профессионалов 

Планируемые результаты 

В процессе обучения и воспитания у учащихся формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностными результатами освоения программы внеурочной деятельности является 

формирование умений: 

• определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

этические нормы; 

• в предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный 

выбор. 

Метапредметными результатами освоения программы внеурочной деятельности является 

формирование универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий; 

• учиться высказывать своё предположение на основе работы с 

иллюстрацией; 

• учиться работать по предложенному учителем плану; 

• умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

книги, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей группы, сравнивать и группировать 

полученную информацию; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе 

графических инструкций составлять словесные инструкции с последующим 

применением их в практической деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной форме и письменной; 

• умение устанавливать контакт со сверстниками; 

• эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

• умение слушать собеседника; 
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• обращаться за помощью в случае затруднения к учителю; 

Предметными результатами освоения программы внеурочной деятельности  является 

формирование умений: 

Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам; 

• выделять существенные признаки предметов; 

• сравнивать между собой предметы; 

• обобщать, делать несложные выводы; 

определять последовательность действий. 

Тематическое планирование. 

№ Тема Кол-во часов 

•  Все профессии нужны, все профессии важны 1 

•  Трудовой десант 1 

•  Путь в профессию начинается в классе 1 

•  Как организовать рабочее место школьнику? 1 

•  Профессия - учитель, воспитатель, куратор 2 

•  Кто работает в Алтайском крае? 1 

•  Профессия - дизайнер интерьера. 2 

•  Операция «Чистый дом». Профессии клининга. 1 

•  Классная газета. Работа издательства. 3 

•  Профсловарь 1 

•  Домик в деревне 3 

•  Кто создает мультфильмы? 5 

•  Я бы в блогеры пошел…. 5 

•  Школьная клумба. Профессия -ландшафтный дизайнер 2 

•  Требуются…Самые востребованные профессии Алтайского края 2 

•  Ярмарка профессии 1 

•  Морковка для супа 1 

•  Турнир профессионалов 1 

 

Курсы, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся.  

 

Клуб «Шахматы». 

 Содержание курса. 

 

1 год обучения. 

Программой “Шахматная школа ” предусматривается 34 занятия (одно занятие в неделю). 

Учебный курс такие темы: “Шахматная доска”, “Шахматные фигуры”, “Начальная 

расстановка фигур”, “Ходы и взятие фигур”, “Цель шахматной партии”, “Игра всеми 

фигурами из начального положения”. На каждом из занятий прорабатывается 

элементарный шахматный материал с углубленным изучением отдельных тем. Основной 

упор на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной 

фигуры, ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом 

этапе обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать 

выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

Урок 1. Волшебный мир шахмат. 

Знакомство детей с шахматами. Легенда о возникновении шахмат. Основные вехи истории 

шахмат, их место в мировой культуре. 
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Две армии на шахматной доске. Соперники, противники, партнеры. Расположение доски 

перед началом игры. Шахматные поля. Горизонтали, вертикали, диагонали. Фигуры и 

пешки. 

В какой последовательности расставлять фигуры и пешки на доске, чтобы не ошибиться. 

«Ферзь – любит свой цвет, а король – чужой цвет». 

Урок 2. Шахматная нотация. 

Обозначение вертикалей и горизонталей на шахматной доске. «Адрес» поля как 

пересечение вертикали и горизонтали. Диаграмма. Центр и угловые поля. 

Урок 3. Ладья и слон. 

Ладья: как ходит и бьет белые фигуры соперника ладья. Вертикали и горизонтали на 

шахматной доске. Слон: как ходит и бьет слон. Чернопольные и белопольные слоны – 

разноцветные и одноцветные слоны. Диагонали. 

Урок 4. Нападение и взятие. 

Нападение на фигуру или пешку соперника. Линия действия фигуры. Как напасть на 

неприятельскую фигуру. Как определить, какая фигура находится под боем. 

Урок 5. Пешка. 

Пешка – душа шахматной партии. Сколько пешек на доске и как они называются. Как 

ходит и бьет пешка. 

Урок 6. Король. 

Король: как ходит и бьет фигуры противника (незащищенные!) король. Король – самая 

главная фигура. 

Урок 7.Ферзь 

Ферзь: как ходит и бьёт ферзь. Ферзь, ладья, слон - дальнобойные фигуры. Ферзь самая 

сильная фигура. 

Урок 8. Конь. 

Конь: как ходит и бьёт. Как выглядит фигура (внешнее сходство с настоящими лошадьми) 

по сравнению с другими фигурами абстрактного дизайна. 

Урок 9. Ценность фигур. 

Пешка – «мера веса» шахматной фигуры. Сколько пешек «весят» (или стоят) конь, слон, 

ладья и ферзь. Король бесценен. Понятие о выгодном и невыгодном размене. 

Урок 10 Особые ходы пешки 

Превращения пешки после достижения последней горизонтали. «Пешка идёт в .. ферзи». 

Процедура превращения: поставить пешку на последнюю горизонталь, а затем поменять 

на выбранную фигуру того же цвета. Взятие на проходе, битое поле. 

Урок 11. Повторение пройденного материала: ходы фигур, ценность фигур. 

Как ходят и бьют все фигуры и пешка, сравнительная ценность фигур – игра «шахматный 

базар» 

Урок 12. Коррекционное занятие. 

Турнир по пешечным шахматам (в игре участвуют только пешки и короли) 

Урок 13. Защита от нападения. 

Способы защиты от нападения: отход, защита с помощью другой фигуры (перекрытие), 

уничтожение атакующей пешки или фигуры. 

Урок 14. Шах и защита от него. 

Что такое шах. Шах различными фигурами. Три способа защиты от шаха: отход короля, 

перекрытие линии атаки, взятие атакующей фигуры или пешки. 

Урок 15. Мат. 

Цель шахматной партии. Что такое мат. Отличие мата от шаха. Как матуют пешка, ладья, 

слон, конь и ферзь. Сдача партии в проигранной позиции. 

Урок 16. Простейшие матовые конструкции. 
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Стандартные позиции: мат по последней (первой) горизонтали; мат ферзём, которого 

поддерживают слон, конь, ладья, король и пешка. Король на краю и в углу доски, поля для 

отступления. 

Урок 17. Пат. Ничья. 

Что такое ничья. Разновидности ничьей. Недостаток материала для выигрыша с обеих 

сторон. Определение пата, чем отличается пат от мата. Соглашение на ничью. Вечный 

шах. Троекратное повторение позиции. Правило 50 ходов. 

Урок 18. Повторение: задания на шах, мат и пат. 

Повторение материала предыдущих уроков о шахе, мате, пате. Практический материал 

для тренировки. 

Урок 19. Коррекционное занятие или турнир по шахматам. 

Важны – без четкого усвоения их учениками невозможно продолжать обучение. Уроки 18 

и 19 помогают «подтянуть» отстающих. А для самых сильных учеников можно 

организовать в этот день небольшой турнир. 

Урок 20. Особый ход – рокировка. 

Определение и роль рокировки. Рокировать можно только один раз за партию. Виды 

рокировок: короткая и длинная. Как делается рокировка. Когда можно рокироваться. Как 

записывается ход рокировка. 

Урок 21. Двойной удар. 

Что такое двойной удар. Кто может нанести двойной удар. Коневая вилка. Двойные удары 

ферзём, ладьёй, слоном, пешкой, королём. Самый опасный двойной удар – с нападением 

на короля соперника. 

Урок 22. Мат королем и ферзем. 

Стандартная связка «король + ферзь» против короля соперника. Когда могут встречаться 

такие позиции. Метод оттеснения короля в угол совместными усилиями. Патовые 

ловушки. 

Урок 23. Мат ферзем и ладьей. 

Связка «ферзь + ладья». На каких стадиях игры могут встречаться матовые атаки ферзём и 

ладьёй. Внимательная игра помогает избежать пата. 

Урок 24. Мат двумя ладьями. 

Матование двумя ладьями одинокого короля. Линейный мат. Оттеснение короля на 

последнюю горизонталь. Мат по седьмой (второй) горизонтали при стеснённом 

положении короля. 

Урок 25. Повторение: матование одинокого короля разными фигурами. 

Повторение различных способов матования короля: ферзём и королём; ферзём и ладьёй, 

двумя ладьями 

Урок 26. Коррекционное занятие или турнир. 

Проведение шахматных партий от начала до конца. Игра всеми фигурами из начального 

положения (без пояснения о том, как лучше начинать шахматную партию). 

Урок 27. Правила поведения во время игры. 

Принятые правила поведения во время шахматной партии. Приветствие соперника, 

рукопожатие. Соблюдение тишины. Предложение ничьей. Правило «тронул – ходи». Как 

поправить фигуру на доске. Корректное совершение хода. 

Урок 28. Шахматные часы. 

Отличие шахматных часов от обычных. Устройство часов и принципы игры с часами. 

Правильное расположение часов на столике. Флажок (на механических часах). Контроль 

времени. Цейтнот. 

Урок 29. Запись партии. 

Отличие длинной нотации от короткой нотации. Сокращённые названия фигур, символы 

шаха, мата, взятия, короткой и длинной рокировки. Как записывают ходы пешки. Пример 

записи партии. 
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Урок 30. Вилка. 

Двойной удар конём – коневая вилка. На какой стадии встречаются такие удары. 

Внимание к коням соперника помогает избежать попадания под вилку. Шах с выигрышем 

фигуры. 

Урок 31. Сквозной удар. 

Что такое сквозной удар. Когда может возникнуть возможность для двойного удара. 

Предпосылки для двойного удара. 

Урок 32. Повторение- итоговый тест. 

Решение заданий: атака, защита, выгодный обмен, защита от шаха, мат, пат, двойное 

нападение, сквозной удар, запись партии. Повторение: стандартные позиции и приёмы 

игры. 

Урок 33. Подведение итогов года. 

Шахматная викторина. Вручение сертификатов «Я умею играть в шахматы». 

Урок 34. Турнир по окончанию обучения. 

 

2 год обучения 

Урок 1. Повторение материала первого года обучения 

Урок 2. Связка 

Урок 3. Защита от связки 

Урок 4. Три золотых правила дебюта 

Урок 5. Три золотых правила дебюта (продолжение) 

Урок 6. Детский мат 

Урок 7. Повторение пройденного материала: связка, защита от связки,  

три золотых правила дебюта, детский мат и защита от него 

Урок 8. Коррекционное занятие 

Урок 9. Голый король 

Урок 10. Взлом 

Урок 11. Отвлечение 

Урок 12. Перегрузка 

Урок 13. Вскрытое нападение 

Урок 14. Повторение пройденного материала: голый король, взлом,  

отвлечение, перегрузка, вскрытое нападение 

Урок 15. Коррекционное занятие 

Урок 16. Мат «по линеечке» 

Урок 17. Мат королем и ладьей 

Урок 18. Два могучих слона 

Урок 19. Проходные пешки 

Урок 20. Прорыв 

Урок 21. Проведение пешки в ферзи 

Урок 22. Правило квадрата. Отталкивание плечом 

Урок 23. Отдаленная проходная. Защищенная проходная 

Урок 24. Переход в пешечный эндшпиль. Активный король 

Урок 25. Повторение пройденного материала: линейный мат, мат 

королем и ладьей, мат двумя слонами, проходные пешки, базовые  

принципы игры в пешечных окончаниях, переход в пешечный эндшпиль 

Урок 26. Коррекционное занятие 

Урок 27. Патовые комбинации 

Урок 28. Комбинации на вечный шах 

Урок 29. Дебют – перевес в развитии 

Урок 30. Итальянская партия 

Урок 31. Северный гамбит 
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Урок 32. Повторение пройденного за год материала. Подготовка к  

итоговому тесту 

Урок 33-34. Итоговая контрольная работа. Подведение итогов года. 

 

Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты:  

В сфере 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.  

В сфере 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.  

В сфере 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.  

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

 В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 

различным профессиям.  

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред.   

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о 

научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять  

• наиболее эффективные способы достижения результата. 

• Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения и оценку событий. 
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• Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса.  

К концу 1 учебного года дети должны знать: 

• шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под 

боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, 

вечный шах, двойной удар; 

• названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

• правила хода и взятия каждой фигуры, обозначение ходов при записи партиии 

• наиболее эффективные способы достижения результата. 

• Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения и оценку событий. 

• Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

• Предметные результаты освоения программы курса. 

По окончании второго этапа (2 год обучения)  

воспитанники некоторые осваивают тактические и стратегические приемы, особое 

внимание уделяется изучению эндшпиля. Приобретается опыт участия в шахматных 

соревнованиях. Возможно выполнение норм 2 или 3 юношеского спортивного разряда по 

шахматам. 

 

Тематическое планирование 

1 год обучения. 

№

 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1

1 

Волшебный мир шахмат. 1 

2

2 

Шахматная нотация. 

 

1 

3

3 

Ладья и слон. 

 

1 

4

4 

Нападение и взятие. 

 

1 

5

5 

Пешка. 

 

1 

5

6 

Король 1 

7Ферзь 1 
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7 

8

8 

Конь 1 

9

9 

Ценность фигур. 1 

1

10 

Особые ходы пешки 

 

1 

1

11 

Повторение пройденного 

материала: ходы фигур, ценность 

фигур. 

1 

1

12 

Коррекционное занятие. 1 

1

13 

Защита от нападения. 

 

1 

1

14 

Шах и защита от него. 1 

1

15 

Мат. 

 

1 

1

16 

Простейшие матовые 

конструкции. 

 

1 

1

17 

Пат. Ничья. 

 

1 

1

18 

Повторение: задания на шах, мат 

и пат. 

 

1 

2

19 

Коррекционное занятие или 

турнир по шахматам. 

 

1 

2

20 

Особый ход – рокировка. 

 

1 

2

21 

Двойной удар. 1 

2

22 

Мат королем и ферзем. 

 

1 

2

23 

Мат с ферзем и ладьей 

 

1 

2

24 

Мат двумя ладьями. 

 

1 

2

25 

Повторение: матование 

одинокого короля разными 

фигурами. 

 

1 

2

26 

Коррекционное занятие или 

турнир. 

 

1 

2

27 

Правила поведения во время 

игры. 

1 

28 Шахматные часы. 1 
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29 Запись партии 1 

30  Вилка 1 

31 Сквозной удар. 1 

32 Повторение- итоговый тест. 

 

1 

33 Подведение итогов года. 

 

1 

34 Турнир по окончанию обучения. 1 

 Итого 34 

  

2 год обучений. 

№

 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1

1 

Повторение материала первого 

года обучения 

1 

2

2 

Связка 1 

3

3 

Защита от связки 1 

4

4 

Три золотых правила 

дебюта 

1 

5

5 

Детский мат 1 

7

6 

Повторение пройденного 

материала: связка, защита от 

связки, три золотых правила 

дебюта, детский мат и защита от 

него 

1 

8

7 

Коррекционное занятие 1 

9

8 

Голый король 1 

1

9 

Взлом 1 

1

10 

Отвлечение 1 

1

11 

Перегрузка 1 

1

12 

Вскрытое нападение 1 

1

13 

Повторение пройденного 

материала: голый король, взлом,  

отвлечение, перегрузка, вскрытое 

нападение 

1 

1

14 

Коррекционное занятие 1 

1

15 

Мат «по линеечке» 1 
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1

16 

Мат королем и ладьей 1 

1

17 

Два могучих слона 1 

2

18 

Проходные пешки 1 

2

19 

Прорыв 1 

2

20 

Проведение пешки в ферзи. 1 

2

21 

Правило квадрата. 

Отталкивание плечом 

1 

2

22 

Отдаленная проходная. 

Защищенная проходная 

1 

2

23 

Переход в пешечный 

эндшпиль. Активный король 

1 

2

24 

Повторение пройденного 

материала: линейный мат, мат 

королем и ладьей, мат двумя 

слонами, проходные пешки, 

базовые  

принципы игры в пешечных 

окончаниях, переход в пешечный 

эндшпиль 

 

1 

2

25 

Коррекционное занятие. 

 

1 

2

26 

Патовые комбинации 1 

27 Комбинации на вечный шах 1 

28 Дебют – перевес в развитии 1 

29  Итальянская партия 1 

30 Северный гамбит 1 

31 Повторение пройденного за год 

материала. Подготовка к  

итоговому тесту 

1 

32-

34 

Подведение итогов года. 

 

3 

 Итого 34 

 

Факультатив «Занимательный английский». 

 

Содержание курса. 

Давайте познакомимся! Знакомство с содержанием курса. Выявление знаний 

учащихся. Знакомство. Простейшие сведения о себе (возраст, из какой страны родом, 

как дела). Диалог: «Как тебя зовут?»; Выражения классного  обихода; Песенка 

«Hello». Буквы. Фонетические игры. Игры с алфавитом. 

Моя семья. Рассказ о своей семье или семье своего друга. Выражение отношения к 

друзьям и близким 
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Типичная английская семья. Уклад жизни в английской семье. Проектная работа. 

Составление семейного древа. Глагол have/has got в утвердительных, вопросительных 

и отрицательных предложениях. Артикль a/an. Правила чтения в открытом и 

закрытом слогах. 

Мой дом. Мой дом/квартира/комната. Названия частей дома,комнат, предметы мебели и 

интерьера.Цвета. Проектная работа «Любимая комната в     доме». Глагол to be, have/has got 

в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложения. Предлоги места: on, 

in, under, at, behind. Словосложение по модели N + N (образование сложных слов типа bed 

+ room = bedroom). Правила чтения в открытом и закрытом слогах. 

Еда. Названия продуктов, овощей и фруктов, напитков. Диалоги «Какая твоя любимая 

еда?» Проектная работа «Мой обед». Счет 11-20. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Множественное число существительных. Глаголы в Present Simple 

утвердительные предложения. Правила чтения     буквосочетаний. 

Магазин. Названия игрушек Любимые игры и занятия российских детей и детей 

Великобритании и Америки. Диалог «Давай поиграем». Определенный артикль  the. 

Present Simple 3-е лицо единственного числа. Глаголы в Present Simple в 

утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях. Местоимения we, 

they. Разговорные клише: What a pity! Let’s skip. It’s fun to. Правила чтения 

буквосочетаний. 

Мои животные. Названия животных и птиц. Глаголы движения. Домашние питомцы: 

имя, возраст, цвет, размер Проектная работа «Угадай животное» (Описание животного). 

Модальны й глагол can в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях. Местоимение it. 

 

Планируемые результаты. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных 

ситуациях. 

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, 

природа, мир, знания, труд, культура). 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия (умение представить зрителям 

собственные проекты, постановки). 

       Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий: 

 

• толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 

 

• познавательная, творческая, общественная активность; 

 

• самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

 

• умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

 

• коммуникабельность; 

 

• уважение к себе и другим; 
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• личная и взаимная ответственность; 

 

• готовность действия в нестандартных ситуациях. 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся 

достигают личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных 

учебных умений (СУУ). 

 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

 

Регулятивные УУД: 

- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

 

Познавательные УУД: 

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

-выполнять универсальные логические действия: анализ (выделение признаков), 

синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

выстраивать логическую цепь рассуждений, относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

- составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов);  

Коммуникативные УУД: 

- четко и ясно выражать свои мысли; 
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- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению;  

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

- организовывать учебное взаимодействие в паре или в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

Предметными результатами являются: овладение начальными 

представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

К предметным результатам относятся: 

- коммуникативные умения и навыки по видам речевой деятельности: 

говорение, аудирование, чтение, письмо; 

• языковые знания и навыки: графика и орфография, фонетическая сторона 

речи, 

лексическая сторона речи, грамматическая сторона речи. 

• достижения в коммуникативной, познавательной, ценностно-

ориентационной, эстетической сферах. 

К завершению обучения по данному курсу во 2 классе планируется достижение 

учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому 

уровню А1. 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

- особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с 

целью высказывания; 

 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

(в том числе стран изучаемого языка); 

 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

 

- названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями 

общения, характерными для детей данного возраста; 

 

- произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по 

содержанию и форме). 

 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 

- наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 

- применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 

 

- составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

 

- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 

- понимать на слух короткие тексты; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 

- сочинять оригинальный текст на основе плана; 

 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

№ 

п/п 

Темы разделов Количество часов 

1. Давайте познакомимся! 7 

2. Моя семья 5 

3. Мой дом 5 

4. Еда 4 

5. Магазин 8 

6. Мои животные 5 

 Итого: 34 

 

Кружок «Этика: азбука добра» И.С.Хомякова, В.И.Петрова  

 

Содержание программы  

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе) Правила 

поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без опозданий, 

правильная организация работы на уроке,  

учебное сотрудничество.  

Школьные перемены как время активного отдыха, игры. Поведение в столовой, правила 

поведения за столом.  

Универсальные учебные действия:  

 воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации;  

 оценивать своѐ поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене).  

 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми)  

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 

Знакомство с образом этих поступков с помощью художественных произведений, сказок, 

фильмов; посредством анализа близких детям жизненных ситуаций (школьного 

коллектива, семьи). Активное освоение в речевой и поведенческой практике вежливых 

слов, их значения в установлении добрых отношений с окружающими.  

Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые 

отношения в семье, проявление элементарного уважения к родителям, близким 

(конкретные жизненные ситуации). Практическое 

знакомство с правилами коллективных игр, позволяющих играть дружно, без конфликтов. 

Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей вины).  

Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), оценка ситуации. 
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Универсальные учебные действия:  

 использовать в речи слова вежливости;  

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, анализировать 

высказывания собеседников, добавлять их высказывания;  

 высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, 

героев произведений);  

 создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, отрицательный);  

 описывать сюжетную картинку (серию);  

 оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты;  

 самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы.  

 

О трудолюбии  

Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника; виды 

труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и старательность в 

учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека.  

Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащимися собственного отношения 

к труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей.  

Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от 

неорганизованности, недисциплинированности).  

Анализ и оценка своих действий во время уроков, труда, дежурства.  

Универсальные учебные действия:  

 проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его;  

 оценивать свои действия во время уроков, дежурств.  

 

Культура внешнего вида  

Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке.  

Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного 

хорошего самочувствия.  

Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, 

удобство, соответствие ситуации.  

Универсальные учебные действия:  

 воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и 

жизненных ситуациях;  

 оценивать внешний вид человека.  

 

Внешкольный этикет  

Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности 

вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время 

прогулок): уступить место маленьким и пожилым; за причинѐнные неудобства, 

неприятности надо извиниться. Правила вежливости в общении с ближайшим 

окружением: здороваться первым; доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых 

называть на «вы»; говорить «спасибо» и «пожалуйста» и т. д.  

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т. д.): не 

мешать другим людям; соблюдать очередь; чѐтко и громко высказывать обращение, 

просьбу.  

Универсальные учебные действия:  

 использовать доброжелательный тон в общении;  

 оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных 

местах.  
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 Планируемые результаты. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. В 

процессе освоения материалов курса ученик получает знания о характере 

взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания 

доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования нравственного сознания 

младшего школьника.  

Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие 

школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений 

между людьми, необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда. 

Обсуждение сказок, их инсценировка, обсуждение произведений художественной 

литературы — всѐ это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений 

обучаемых (понятия добра и зла, значение слов вежливости, правил вежливого поведения 

и их мотивации), развитие их эмоционального восприятия.  

Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, 

позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать 

начальные нравственные представления, знакомить с нравственными понятиями 

(например, «Что такое добрый поступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?», 

«Что можно посоветовать в этой ситуации? Как еѐ изменить?», «Бывает ли так в реальной 

жизни?»).  

Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей) в материалах факультатива содержатся упражнения, 

способствующие активизации интеллектуальной деятельности учащихся. В них 

предлагается установить соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить, 

сравнить героев, их поведение; классифицировать материал по разным основаниям 

(определить группы пословиц по теме — о добре, трудолюбии, об отношении к учѐбе); 

сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального состояния героев.  

В целях формирования коммуникативных универсальных учебных действий (ведение 

диалога, признание возможности существования раз- личных точек зрения и права 

каждого иметь свою; выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения; 

уважительное восприятие других точек зрения) в материалах для занятий представлены 

задания, их формирующие. Так, с учащимися организуются коллективные обсуждения, 

предлагаются вопросы «открытого» типа, например «Почему?», «Как?», которые 

помогают детям высказывать свою точку зрения, выслушивать мнение одноклассников, т. 

е. работать коллективно или в группах, парах, а также предлагаются задания на выбор 

ответа, альтернативного решения и др.  

Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает школьникам 

учиться использовать различные способы поиска информации в библиотеке, Интернете. 

Тематика заданий этой рубрики позволяет детям научиться работать в библиотечном 

пространстве с целью решения информационных и коммуникативных задач. К 4 классу 

учащиеся полностью умеют ориентироваться в школьной библиотеке, находить нужную 

информацию по нравственной тематике с помощью различных каталогов. 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема. 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Школьный этикет  5 5 5 8 
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2.  Правила общения  11 11 11 8 

3. О трудолюбии  6 7 8 7 

4. Культура внешнего 

вида  

4 4 4 4 

5. Внешний этикет  7 7 6 7 

 Итого: 33 34 34 34 

 

 

Курсы, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. 

 

Секция «Практико-ориентированная физическая культура» 

Данный курс внеурочной деятельности является модулем учебного предмета 

«Физическая культура». Содеражание учебного модуля, планируемые результаты и 

тематическое сдержание смтреть в содержательном разделе учебного предмета 

«Физическая культура». 

 

 

Клуб «Здоровячок» Т.В.Петрова. 

  Содержание курса. 

 

Предлагаемая программа помогает улучшить физические, физиологические и психические 

возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий, дополняющих 

уроки физической культуры. В основу планирования положены знания, базирующиеся на 

научных экспериментах, выполненных в различных отраслях науки, таких как педагогика, 

физиология, психология, спортивная медицина, опыт ряда педагогов по физической 

культуре, работающих по ФГОС, а так же мой практический опыт.  

Программа включает в себя теоретическую и практическую части. Теоретическая часть 

включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, правил, 

беседу с учащимися, показ изучаемых упражнений, подвижных и спортивных игр. 

Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими действиями. 

Двигательный опыт учащихся обогащается играми, упражнениями.  

Огромное значение для ребѐнка имеет участие в жизни класса вне школьных уроков. Для 

многих ребят - это основной мотив посещения школы, так как есть возможность проявить 

инициативу и самостоятельность, ответственность и открытость.  

Распределение часов на разделы условно, т.к. в большинстве занятий предусмотрено 

содержание теоретического и практического материала, упражнения, комплексы 

упражнений, игры различных разделов в одном занятии. 

 

 Планируемые результаты. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания курса внеурочной 

деятельности по спортивно – оздоровительному направлению являются следующие 

умения:  

- характеризовать явления, действия и поступки, давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;  

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  
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-обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

- организовывать самостоятельную спортивную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности;  

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

- обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях человека;  

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

- технически правильно выполнять спортивно-оздоровительные и физкультурно-

оздоровительные двигательные действия, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности.  

Предметные результаты: - формирование первоначальных представлений о значении 

спортивно-оздоровительных занятий для укрепления здоровья, для успешной учѐбы и 

социализации в обществе.  

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные 

игры и т.д.) 

 

 

Тематическое содержание. 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема. 1 класс 2 класс 

1. Введение  1 - 

2.  Правила гигиены.  3 3 

3. Правила здорового 

питания  

2 2 

4. Подвижные игры.  27 29 

 Итого: 33 34 

 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема. 3 класс 4 класс 

1. Введение  1 1 

2.  Правила гигиены.  2 2 

3. Правила здорового 

питания  

2 2 

4. Узнай своё тело 2 2 

5. Твоя безопасность 

дома и на улице  

3 3 

6. Энциклопедия 

Здоровья  

1 1 

7. Подвижные игры.  21 21 

 Итого: 34 34 
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Художественная студия «Весёлый карандаш» М.С.Митрохиной 

Содержание курса. 

  

1-й год  

Волшебный мир изобразительного искусства (9 ч)  

Тема 1. «Знакомство с королевой кисточкой».  

Введение в курс занятий. Условия безопасной работы. Организация рабочего места.  

Тема 2. «Что могут краски».  

Изобразительные свойства акварели. Основные цвета. Смешение красок. Рассказывание 

сказки о красках с практическим показом.  

Тема 3. «Радуга над лужайкой».  

Знакомство со спектром. Рассказ о природном явлении радуге, показ рисования радуги.  

Тема 4. «Разноцветные шарики».  

Акварель. Отработка приема рисования кругов в разных направлениях. Плавное 

движение. Раскрасить приемом «размыть пятно».  

Тема 5«Тепло – холодно». Знакомство с теплыми и холодными цветами. Умение 

выполнять рисунок только в теплых или только в холодных цветах.  

Тема 6. «Белое и черное». Знакомство с белой и черной красками. Свойства белой и 

черной красок: белый цвет осветляет все цвета, а черный затемняет.  

Тема 7. «Живопись».Знакомство с различными видами красок и кистей для рисования.  

Тема 8. «Жанры». Знакомство с жанрами изобразительного искусства. Заочная экскурсия 

по Третьяковской галерее.  

Тема 9. «Пейзаж».Знакомство с жанром пейзажа. Умение рисовать пейзаж и отличать его 

от других жанров изобразительного искусства.  

Наблюдаем и изображаем (7 ч)  

Тема 10. . Беседа на тему «Осень» с использованием иллюстрированного материала..  

Восприятие художественных произведений.  

Тема 11. . «Осень. Листопад».  

Работа с акварелью. Смешение теплых цветов. Отработка приема: примакивание кисти 

боком.  

Тема 12. «Грустный дождик». Образ дождя.  

Беседа о передаче чувств через иллюстративный материал. Смешение цветов, передача 

настроения.  

Тема 13. «Узоры снежинок».  

Ритм. Орнамент в круге. Отработка приема: смешение цвета с белилами.  

Тема 14. «Ёлочка-красавица».  

Рисование елей. Творческая работа. Свободный выбор материала.  

Тема 15. «Портрет Снегурочки».  

Пропорции человеческого лица. Холодные цвета. Работа с ограниченной палитрой.  

Тема 16. «В гостях у Деда Мороза».  

Рисование впечатлений от новогодних праздников. Фигура человека в одежде. Контраст 

теплых и холодных цветов.  

Живопись (10ч)  

Тема 17. «Экскурсия в зимний парк».  

Экскурсия. Умение видеть прекрасное, любить родную природу.  

Тема 18. «Зимний лес». Характер деревьев. 

Практическое занятие. Беседа по иллюстрациям. Изобразительные свойства гуаши.  

Тема 19. «Снежная птица зимы».  

Творческая работа. Рисование, используя холодную гамму цветов. Орнаментальная 

композиция.  
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Тема 20. «Дом снежной птицы».  

Творческая работа. Отработка приема в декоре дома — линия зигзаг. Ритм 

геометрических пятен.  

Тема 21. «Натюрморт». Знакомство с жанром натюрморта.  

Умение отличать натюрморт от других жанров изобразительного искусства.  

Тема 22. «Как рисовать натюрморт». Фрукты в вазе.  

Тема 23. «Портрет». Знакомство с жанром портрета.  

Умение отличать портрет от других жанров изобразительного искусства.  

Тема 24. «Как рисовать портрет». Рисование лица человека.  

Тема 25. «Мамин портрет». Рисование пропорций человеческого лица.  

Тема 26. «Анималистический жанр». Знакомство с анималистическим жанром 

изобразительного искусства. Умение отличать анималистический жанр от других жанров 

изобразительного искусства. 

 

Рисование на темы (7ч)  

Тема 27. «Рисуем животных». Рисование домашних животных. Умение рисовать 

пропорции тела животных.  

Тема 28. «Сказочно – былинный жанр». Знакомство со сказочно – былинным жанром 

изобразительного искусства.  

Умение отличать сказочно – былинный жанр от других жанров изобразительного 

искусства.  

Тема 29. «Рисуем сказку». Рисование любимых сказок и сказочных героев.  

Тема 30. «Экскурсия в весенний парк».Экскурсия.  

Умение видеть прекрасное, любить родную природу.  

Тема 31. «Весенние цветы». Рисование весенних цветов.  

Тема 32. «Весенний пейзаж». Рисование весеннего пейзажа.  

Тема 33. «Экзамен художника Тюбика». Обобщение и систематизация изученного 

материала. 

 

 

2-й год. 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) (8 ч)  

Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению и простых по 

очертаниям предметов. Выполнение в цвете набросков с натуры (игрушек, птиц, цветов) с 

передачей общего цвета натуры. Развитие умения выражать первые впечатления от 

действительности, отражать результаты непосредственных наблюдений и эмоций в 

рисунках, передавать пропорции, очертания, общее пространственное расположение, 

цвета изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать красоту цвета, 

передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета.  

Примерные задания  

Рисование с натуры, а также по памяти и по представлению (включая и наброски):  

а) бабочек;  

б) простых по форме листьев деревьев и кустарников (вишня, рябина, сирень); цветов 

(незабудка, ландыш, фиалка и т. д.);  

в) книги, дорожного знака, детского воздушного шара, мяча, овощей (морковь, огурец), 

фруктов (лимон, мандарин, слива, груша);  

г) игрушек на елку (шары, зайчики, хлопушки, гирлянды);  

д) игрушечных машин (легковые автомашины, троллейбус, автобус, трактор и т. п.).  

Выполнение графических и живописных упражнений.  

Рисование на темы (8 ч)  
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Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее понятие об 

ил-люстрациях. Иллюстрирование сказок. Правильное размещение изображения на 

плоскости листа бумаги. Передача смысловой связи между объектами композиции. 

Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного 

цвета изображаемых объектов.  

Эмоционально - эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, 

поступкам персонажей в детских рисунках. Развитие зрительных представлений, 

образного мышления, воображения, фантазии.  

Примерные задания: 

 

а) рисунки на темы: «Осень», «Любимая сказка», «Зимние развлечения с друзьями», «Мои 

друзья», «Весна наступает», «С чего начинается Родина», «На морском берегу», «Веселые 

клоуны», «Старинная башня», «Поле маков», «Праздничная улица»;  

б) иллюстрирование русских народных сказок «Гуси-лебеди», «Репка», «Маша и 

медведь»; стихотворений «Вот север, тучи нагоняя...» А. Пушкина, «Ласточки» А. 

Плещеева, «Береза» С. Есенина, «Радуга-дуга» С. Маршака, «Елка» Е. Благининой; 

рассказов Е. Чарушина, «Цветы и ягоды» И. Надеждиной, «На лесной поляне зимой» Г. 

Скребицкого, «Снежинки» (по М. Ильину и Е. Сегал).  

Декоративная работа (8 ч)  

Знакомство с видами народного декоративно - прикладного искусства: художественной 

росписью по дереву (Полхов - Майдан и Городец) и по фарфору (Гжель), русской 

народной вышивкой. Ознакомление с русской глиняной игрушкой.  

Для развития детского творчества в эскизах для украшения предметов применяются узоры 

в полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы декоративно - сюжетной композиции. 

Формирование простейших умений применять в декоративной работе линию симметрии, 

ритм, элементарные приемы кистевой росписи.  

Примерные задания: 

а) выполнение простых узоров в полосе, прямоугольнике для украшения несложных 

предметов на основе декоративного изображения ягод, листьев;  

б) выполнение орнаментальной полосы «Мои любимые животные» для украшения 

классного уголка;  

в) выполнение коллективной работы - фриза «Здравствуй, весна!» - на основе 

декоративного изображения цветов, птиц для украшения школы;  

г) выполнение эскиза украшения для коврика из декоративно переработанных бабочек, 

цветов, листьев для подарка маме, родным;  

д) раскрашивание изделий, выполненных на уроках технологии.  

Лепка (3 ч)  

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, животных с натуры (чучела, 

иг-рушечные животные), по памяти и по представлению. Лепка простейших тематических 

композиций.  

Примерные задания:  

а) лепка листьев деревьев, фруктов, овощей (по выбору) с натуры, по памяти или по 

представлению;  

б) лепка птиц и зверей (по выбору) с натуры (чучела, игрушечные животные), по памяти 

или по представлению;  

в) лепка тематической композиции на темы: «Лыжник с лыжами в руках», «Летчик в 

комби-незоне»;  

г) лепка изделий несложной формы по мотивам народных игрушек. 

 

Аппликация (3 ч)  
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Рисование узоров геометрических и растительных форм (листьев деревьев, цветов и т. п.) 

и вырезание из цветной бумаги силуэтов игрушек (зайца, кошки, собаки, медведя, слона). 

Использование в узоре аппликации трех основных цветов.  

Примерные задания:  

а) рисование и вырезание из цветной бумаги простых геометрических и растительных 

форм, составление из них декоративных композиций и наклеивание на цветной лист 

картона или бумаги;  

б) составление сюжетной аппликации на темы «Праздничный салют», «Моя любимая 

игрушка».  

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 ч)  

Основные темы бесед:  

прекрасное вокруг нас (натюрморты художника И. Машкова и других художников);  

родная природа в творчестве русских художников (жизнь природы в творчестве 

художника - пейзажиста Н. Ромадина, звуки дождя в живописи);  

городские и сельские пейзажи;  

художественно - выразительные средства живописи и графики - цвет, мазок, линия, пятно, 

цветовой и световой контрасты;  

композиция в изобразительном искусстве;  

художники - сказочники (В. Васнецов, И. Билибин);  

художники - анималисты (творчество В. Ватагина, животные на картинах и рисунках В. 

Се-рова и других художников);  

выдающиеся русские художники второй половины XIX в.: И.Репин, В.Суриков, 

И.Шишкин, И. Левитан;  

главные художественные музеи России;  

русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (Жостово, Гжель, 

Полхов-Майдан, филимоновские глиняные свистульки, богородская деревянная игрушка, 

архангельские и тульские печатные пряники, русская народная вышивка). 

 

 

3-й год. 

 

Рисование с натуры по памяти и по представлению (рисунок, живопись) - 10 ч.  

Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов действительности. 

Рисование домашних и диких животных, игрушек, цветов, предметов быта. Передача в 

рисунках пропорций , строения, очертаний, пространственного расположения, цвета 

изображаемых объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в окраске 

предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет» и «вливания цвета в цвет». 

Выполнение набросков по памяти и по представлению различных объектов 

действительности.  

Рисование на темы – 8 ч.  

Совершенствование умений выполнять рисунки на темы окружающей жизни по памяти и 

по представлению. Иллюстрация как произведение художника. Передача в рисунках 

общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и 

эмоционального отношения к изображаемым событиям.  

Декоративная работа – 7 ч.  

Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством: 

художественной росписью. В работе над эскизами учащиеся постепенно учатся понимать 

связь формы, материала и элементов украшения с практическим назначением предмета. 

Народное орнаментальное искусство отражает представления его создателей о 

прекрасном. 

Лепка – 3 ч. 
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Лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, зверей и 

птиц с натуры, по памяти или по представлению.  

Использование пластического и конструктивного способов лепки.  

Аппликация – 2 ч.  

Составление мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы осенней, зимней и 

весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен.  

Использование в аппликациях ритма (линейного, тонового, цветового), освещение цвета 

тени.  

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас – 4 ч.  

Основные темы бесед: виды изобразительного искусства; наша Родина-Россия; тема 

труда; действительность и фантастика в произведениях художников; русское народное 

творчество и др.  

Знания и умения учащихся:  

В течение учебного года учащиеся должны углубить свои знания о композиции, цвете, 

рисунке, приѐмах декоративного изображения растительных форм и форм животного 

мира и усвоить:  

Доступные сведения об известных центрах народных художественных промыслов 

(Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т. д.).  

Начальные сведения о декоративной росписи матрѐшек из Сергиева Посада, Семенова и 

Полхова-Майдана.  

Простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного и 

тѐплого оттенков: красно-оранжевого и жѐлто-оранжевого, жѐлто-зелѐного и сине-

зелѐного, сине-фиолетового и красно-фиолетового. 

 

4-й год. 

Рисование с натуры по памяти и по представлению (рисунок, живопись) - 12 ч.  

Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов действительности. 

Рисование домашних и диких животных, игрушек, цветов, предметов быта. Передача в 

рисунках пропорций , строения, очертаний, пространственного расположения, цвета 

изображаемых объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в окраске 

предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет» и «вливания цвета в цвет». 

Выполнение набросков по памяти и по представлению различных объектов 

действительности.  

Рисование на темы –7ч.  

Совершенствование умений выполнять рисунки на темы окружающей жизни по памяти и 

по представлению. Иллюстрация как произведение художника. Передача в рисунках 

общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и 

эмоционального отношения к изображаемым событиям.  

Декоративная работа – 6 ч.  

Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством: 

художественной росписью. В работе над эскизами учащиеся постепенно учатся понимать 

связь формы, материала и элементов украшения с практическим назначением предмета. 

Народное орнаментальное искусство отражает представления его создателей о 

прекрасном.  

Лепка – 3 ч. 

Лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, зверей и 

птиц с натуры, по памяти или по представлению.  

Использование пластического и конструктивного способов лепки.  

Аппликация – 4ч.  

Составление мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы осенней, зимней и 

весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен.  
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Использование в аппликациях ритма (линейного, тонового, цветового), освещение цвета 

тени.  

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас – 2 ч.  

Основные темы бесед: виды изобразительного искусства; наша Родина-Россия; тема 

труда; действительность и фантастика в произведениях художников; русское народное 

творчество и др.  

«В мире изобразительного искусства» (12 часов)  

Рисование с натуры: «Натюрморт из фруктов и овощей», «Кувшин и яблоко», «Ваза с 

яблоками», «Коробка», «Шар», «Фигура человека»  

Тематическое рисование: «Летний пейзаж»  

Аппликация: «Парусные лодки на воде»  

Лепка: «Фигура человека»  

Рисование по представлению: «Моя улица», «Мой двор»  

Учащиеся должны знать:  

как рисовать красками, мелками, тушью, гуашью;  

как работать кистью;  

названия главных и составных цветов, правила смешения цветов.  

«Мы любим смотреть картины и рисовать (22 часа)  

Тематическое рисование  

: Иллюстрация к сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»  

Рисование народного праздника «Песни нашей Родины»,  

Иллюстрирование басни И. Крылова «Ворона и лисица»,  

«Закат солнца»  

Рисование по памяти и представлению:  

животного (заяц, кошка, белка, собака),  

птиц (голубь, сорока, утка),  

современных машин  

Декоративно-прикладное творчество;  

Роспись разделочной кухонной доски  

Выполнение эскиза лепного пряника и роспись готового изделия  

Аппликация;  

Составление сюжетной аппликации русской народной сказки «По щучьему велению»  

Составление мозаичного панно «Слава труду»  

«Орнаменты народов мира».  

Учащиеся должны знать:  

названия главных и составных цветов;  

правила смешения цветов.  

произведения народного декоративно-прикладного искусства (Палех, Городец, Хохлома, 

Гжель);  

жанры изобразительного искусства – батальный и исторический;  

о многообразии различных явлений, событий и предметов действительности;  

народные традиции, обычаи;  

произведения народного декоративно-прикладного искусства. 

  

Планируемые результаты. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы.  

Личностные результаты  

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать  
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• другим людям, сопереживать;  

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,  

• художекственных произведений, стремиться к совершенствованию собственной 

художественной культуры;  

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

• интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором , 

посредством собственного мнения о конкретном произведении художника;  

• интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к художественной форме 

общения;  

• интерес к изучению шедевров искусства великих художников;  

• осознание ответственности за выполненное художественное 

художественноепороизведение.  

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

• самостоятельноформулировать тему и цели занятия;  

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

 

Познавательные УУД:  

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план последовательности работы над художественны произведением);  

• пользоваться словарями, справочниками, эциклопедиями;  

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения;  

 

Коммуникативные УУД:  

• адекватно использовать художественные средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи с использованием терминологии художника.  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

• задавать вопросы, находить ответы.  
 

 Тематическое планирование. 
 

1-й год. 
 

№ п/п. Раздел Количество часов 
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1. Волшебный мир изобразительного 

искусства  
9 

2. Наблюдаем и изображаем  7 

3. Живопись  10 

4. Рисование на темы  7 
 Итого: 33 

2-й год. 
 

№ п/п. Раздел Количество часов 

1. Волшебный мир изобразительного 

искусства  
9 

2. Наблюдаем и изображаем  7 

3. Живопись  10 

4. Рисование на темы  7 
 Итого: 33 

3-й год. 
 

№ п/п. Раздел Количество часов 

1. Рисование с натуры по памяти и по 

представлению (рисунок, живопись)  
10 

2. Рисование на темы  8 

3. Декоративная работа  7 

4. Лепка  3 

5. Аппликация  2 

6. Беседы об изобразительном искусстве и 

красоте вокруг нас  
4 

 Итого: 34 

4-й год. 
 

№ п/п. Раздел Количество часов 

1. Рисование с натуры по памяти и по 

представлению (рисунок, живопись)  
6 

2. Рисование на темы  4 

3. Декоративная работа  2 

4. Лепка  2 

5. Аппликация  2 

6. Беседы об изобразительном искусстве и 

красоте вокруг нас  
1 

7. «В мире изобразительного искусства»  7 

8. «Мы любим смотреть картины и 

рисовать  
10 

 Итого: 34 
 
 

Художественная студия «Чудеса аппликиции» С.А. Болотовой. 
 
 

Содержание курса. 
 

1раздел  «Вырезание»  
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Вводное занятие. Техника безопасности. Вырезание из бумаги, сложенной вдвое. 

Упражнение в вырезании из бумаги, сложенной в несколько раз. Упражнение в 

вырезании. Симметрия в природе «Золотая осень в парке». Коллективная работа. 

2 раздел «Работа с бумагой»  

Изготовление дома, транспорта, мебели, способом сгибания прямоугольного листа. 

Аппликация, составленная из прямоугольников, квадратов, треугольников. Домик в лесу. 

Мозаика из кусочков цветной бумаги.  Грибы. Желуди. Яблоко. Симметрия. Ритуальные 

маски. Полумаски. Идеи дизайнера. Великолепная снежинка. Мастерим из бумаги. 

Фонарик. Книжка раскладушка. Поздравим папу. Открытка. Самостоятельная работа. 

Контраст. Черное и белое. Аппликация. Ночь. Домик в лесу. Открытка к 8 марта. 

Самостоятельная работа. Сюжетная аппликация. Стрекоза и муравей. Колобок. 

Аппликация путем обрывания. В горах. Изготовление панно-сувенира «Бабочка». Плакат 

поздравление. Коллективная работа 

3 раздел «Экскурсия в природу»  

Знакомство с растительным и природным материалом. 

4 раздел «Работа с природным материалом»  

Изготовление игрушек из скорлупы грецких орехов. Рыба. Петушок. Поделки из 

яичной скорлупы. Заяц. Поделки из ракушек. Цыпленок. Поделки из соломы. Соломенный 

мальчик. 

5 раздел «Работа с растительным материалом»  

Работа с растительным материалом. Котенок. Козлик. Барашек. Фигурки животных из 

природных материалов. Медведь. Поделки с крупой. Ведро. Поделки из нити. Мишка. 
 
 

Планируемые результаты. 
 

Личностные результаты: 

будут сформированы: 

- интерес к новым видам творчества, способам самовыражения; 

- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

- адекватное понимание причин успешности, неуспешности творческой деятельность, 

получат возможность для формирования: 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познаний. 

Регулятивные УУД 

научатся: 

- планировать свои действия  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия 

- получат возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные УУД 

смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 



67  

- задавать вопросы по существу; 

- контролировать действия партнёра. 

получат возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные УУД 

научатся: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте. 

- получат возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

• развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

• расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

• познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных 

материалов; 

• использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

• познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

• совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

• оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

• достичь оптимального для каждого уровня развития; 

• сформировать навыки работы с информацией. 

Учащиеся должны знать: 

• технику работы с бумагой и картоном; 

• техника вырезания; 

причины возникновения травм при работе с ножницами и правила оказания первой 

помощи. 
 

 Тематическое планирование.  
 

№ п/п. Раздел Количество часов 

1. Вырезание 4 

2. Работа с бумагой 18 
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3. Экскурсия на природу 1 

4. Работа с природным материалом 5 

5. Работа с растительным материалом 6 
 Итого: 34 

 
 

Клуб «Орлята России» 
 
 

Содержание курса. 
 

1 класс 

Первоклассники занимают особое место среди обучающихся начальных классов. 

Учитывая их физиологические, психологические и познавательные особенности развития, 

учителю необходимо первоначально решить вопросы, связанные с адаптацией детей к 

учебному процессу. Поэтому вхождение в программу «Орлята России», 1 «Будь готов!» - 

М., Молодая гвардия, знакомство с треками для ребят 1-го класса начинается со 2-й 

четверти. Последовательность треков, а также количество занятий в каждом треке для 

обучающихся в первом классе отличается от предлагаемых для остальной начальной 

школы. Для подготовки первоклассников к участию в программе «Орлята России» в 

первой четверти учителю предлагаются для проведения с детьми четыре игровых занятия, 

по два в каждом месяце четверти. 
 

1 четверть – игровые занятия 

2 четверть - «Орлёнок – Эрудит», «Орлёнок – Доброволец», «Орлёнок – Мастер» 

3 четверть - «Орлёнок – Мастер», «Орлёнок – Спортсмен», «Орлёнок – Хранитель 

исторической памяти», «Орлёнок – Эколог». 

4 четверть - «Орлёнок – Лидер», Подведение итогов участия в Программе в 

текущем учебном году. 
 

2-4 класс 
 

Реализация программы «Орлята России» для детей со 2 по 4 классы начинается с 

первой четверти учебного года. Каждый трек состоит из 9 занятий, два из которых 

предполагают «свободное творчество учителя» в рамках того или иного трека, но с 

заданными целевыми установками для сохранения смыслов Программы. 
 

1 четверть –Вводный «Орлятский урок», «Орлёнок – Лидер». 

2 четверть -«Орлёнок – Эрудит»,«Орлёнок – Мастер». 

3 четверть - Игра для подведения промежуточных итогов участия в Программе, 

«Орлёнок – Доброволец», «Орлёнок – Спортсмен», «Орлёнок – Эколог». 

4 четверть - «Орлёнок – Хранитель исторической памяти», Подведение итогов 

участия в Программе в текущем учебном году. 
 

 Планируемые результаты. 
 

Целевые ориентиры результатов участия и освоения младшими школьниками 

содержания учебно-методического комплекса программы «Орлята России» 

определены в соответствии с ФГОС, основными направлениями воспитания, 
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зафиксированными в Примерной рабочей программе воспитания и основываются на 

российских базовых национальных ценностях. 

По итогам участия в программе «Орлята России в течение учебного года» 

младший школьник: 

• понимает важность социально-значимых ценностей Программы 

(понимает сопричастность к истории родного края, своей Родины — 

России, Российского государства; осознаёт принадлежность к своему 

народу и общности граждан России; понимает значение государственных 

символов; уважает духовно- нравственную культуру своей семьи, народа; 

понимает ценность человеческой жизни, ценность родного языка, русского 

языка; сознаёт и принимает свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста; ориентирован на физическое развитие с учётом 

возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; сознаёт ценность 

труда в жизни человека, семьи, общества; понимает ценность природы, 

зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду); 

• применяет в жизни позитивный опыт, полученный в результате 

участия в различных видах внеурочной деятельности (принимает участие в 

жизни класса, общеобразовательной организации в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности; умеет оценивать поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, осознаёт ответственность за свои 

поступки; проявляет стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве; владеет основными навыками 

личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 

обществе; проявляет интерес к разным профессиям; участвует в различных 

видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности; проявляет 

любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам; имеет первоначальные навыки 

наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях знаний); 

• демонстрирует социально-значимую активность в социуме 

(демонстрирует уважение к государственной символике России, своего 

региона, местам почитания героев и защитников Отечества); 

первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий; во взаимодействии с окружающими доброжелателен, 

проявляет сопереживание, готовность оказывать помощь, выражает 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважает старших; бережно относится к физическому здоровью, 

соблюдает основные правила здорового и безопасного для себя и других 

людей образа жизни, в том числе в информационной среде, проявляет 

интерес к чтению; проявляет уважение к труду, людям труда, 

демонстрирует бережное отношение к результатам труда; придерживается в 

своей деятельности экологических норм; выражает познавательные 

интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, 

демонстрирует в деятельности и повседневном общении интерес и 

уважение к научным знаниям, науке). 
 

Тематическое планирование. 
 

1 класс 
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№ п/п. Раздел Количество часов 

1. Игровые занятия 4 

2. «Орлёнок – Эрудит» 5 

3. «Орлёнок – Доброволец» 4 

4. «Орлёнок – Мастер» 5 

5. «Орлёнок – Спортсмен» 5 

6. «Орлёнок – Хранитель исторической 

памяти» 
4 

7. «Орлёнок – Эколог» 3 

8. «Орлёнок – Лидер» 3 
 Итого: 33 

 

2-4 класс 

№ п/п. Раздел Количество часов 

1. «Орлёнок – Лидер» 5 

2. «Орлёнок – Эрудит» 5 

3. «Орлёнок – Мастер» 5 

4. «Орлёнок – Доброволец» 6 

5. «Орлёнок – Спортсмен» 5 

6. «Орлёнок – Эколог»  5 

7. «Орлёнок – Хранитель исторической 

памяти» 

3 

 Итого: 34 
 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских  общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на  организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной направленности. 
 
 

Данное направление реализуется через систему школьных основных дел, описанных в 

соответсвующем раделе Программы воспитания и представленных в календарном плане 

воспитательной работы. 

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий 

 

2.2.1 Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

Для формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо осознавать 

их значительное положительное влияние: 

во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами;  

во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося;  

в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами; 
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в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с  обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в 

современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого 

этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие 

между освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в 

области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом 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. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как 

наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 

школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2 Характеристика универсальных учебных действий 
Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

методы познания окружающего мира, в том числе 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 том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 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 том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные 
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действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В 

соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами 

учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) 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); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению 

и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического 

развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне 

образования психологические новообразования. Среди них для младшего школьника 

принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями 

изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению 

алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности 

универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в 

становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 

следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые 

в особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На 

уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых 
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требует применения определённого познавательного, коммуникативного или 

регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется 

к математическим объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а 

смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 

выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, 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. Например, «наблюдать — значит…», 

«сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. 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 универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том 

числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это 

побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором 

главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом 

виде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов 

универсальные действия, 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 том числе 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 том числе 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 учителем систематически и на уроках по всем 

предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 
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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 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.  

Например, 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 электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 
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обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность 

обобщённой характеристики сущности универсального действия.  

2.2.4. Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

    Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно - личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов.  

    На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно - образного и знаково - символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдо - логического 

мышления.  

     Существенную роль в этом играют учебные предметы. Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся обеспечивает формирование УУД. Распределение материала и 

типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное освоение одних и 

тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам.       Распределение типовых задач внутри предмета должно направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. Описание связи универсальных учебных действий с 

содержанием конкретного учебного предмета строится по следующему плану: 

Сопоставление требований к предметным результатам - целевых установок ФГОС НОО и 

универсальных учебных действий; Описание роли учебного предмета в формировании 

универсальных учебных действий;  

Русский язык. Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

регулятивных, коммуникативных, личностных и познавательных универсальных 

действий. 

Требования к предметным результатам: 

  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

    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;      сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

   овладение первоначальными представлениями о нормах русского 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; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

  Русский язык, в том числе родной язык как знаковая система позволяет представить 

учебный материал в виде последовательности учебных задач, включить учащихся в 

контрольно-оценочную деятельность и организовать учебное сотрудничество, что 

обеспечивает эффективное формирование регулятивных универсальных учебных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно - следственных связей. Ориентация 

в морфологической и синтаксической структуре языка строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий - 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 
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составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

языка создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 

ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции.  

Литературное чтение. Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 

формирование личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий. Требования к предметным результатам 

    понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости 

чтения для личного развития;  

    формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 

по всем учебным предметам;  

     формирование потребности в систематическом чтении; 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;   достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

    умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык.  Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает 

формирование личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных 

универсальных действий. Требования к предметным результатам 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;  

  освоение правил речевого и неречевого поведения; освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;  

   формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование регулятивных, 

коммуникативных, познавательных и личностных универсальных действий.  

Требования к предметным результатам 

    использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

   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;  

     приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно- познавательных и учебно-практических задач;  

     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 
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геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

    приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Окружающий мир. Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. Требования к предметным результатам 

   понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

    сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

     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;  

    освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

     развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире 

Основы религиозных культур и светской этики.  Учебный предмет «Основы 

религиозных культур и преимущественно обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных универсальных действий, в меньшей степени делается акцент на 

формировании регулятивных универсальных учебных действий.  

Требования к предметным результатам 

   готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

   знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

    понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

   первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

   становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;  

   воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

   осознание ценности человеческой жизни.  

 Музыка Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий.  

Требования к предметным результатам 

   сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

   сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

   умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

импровизации.  

Изобразительное искусство Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

обеспечивает формирование личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий.  

Требования к предметным результатам 
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   сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

   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;  

   овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

   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.)  

Технология Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование регулятивных, 

коммуникативных, познавательных и личностных универсальных действий.  

Требования к предметным результатам 

   получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества;  

   о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

   усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

   приобретение навыков самообслуживания;  

    овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  

     усвоение правил техники безопасности;  

     использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

     приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

    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. Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает 

формирование личностных регулятивных, коммуникативных и познавательных, 

универсальных действий. Требования к предметным результатам 

    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; овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.);  

    формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов ВФСК «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

 

2.2.5. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий 

у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 
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общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику 

становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у 

обучающихся трудности и ошибки. В этом случае 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 учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать 

его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-

оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии.  

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом 

классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные 

учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по 

каждому году обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический уровень 

овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных 

учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура 

каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные 

универсальные учебные действия 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. 

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех 

видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного 

предмета в формирование универсального действия, но всё это может корректироваться, 

уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся, а 

также наличия конкретной образовательной среды. 

 

 
 

 

2.3 Рабочая программа воспитания 

 Рабочая Программа воспитания разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 
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№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 

годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413), федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 

№1023) 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Сорочелоговская СОШ» направлена на 

развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения 

программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей.  

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие   

работники   МБОУ «Сорочелоговская СОШ» (далее – Школа), обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие   в   реализации   

образовательного   процесса   в   соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами Школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних    обучающихся    имеют    преимущественное     право на    

воспитание    своих    детей.    Содержание    воспитания    обучающихся в Школе 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-nachalnogo/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-nachalnogo/
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компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный 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.  

         Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 

- создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формировать 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 с ОВЗ в образовательной организации: 

 - 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);  
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- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО 

включают  осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у 

них 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 Школе 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. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и отражает готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

− гражданского воспитания, способствующему формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

− патриотического воспитания,  основанного на воспитании любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

− духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

− эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

− физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности; 

− экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.1 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися АООП НОО установлены 

ФГОС НОО ОВЗ. На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение 

которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для 

выполнения требований ФГОС НОО ОВЗ. Целевые ориентиры определены в соответствии 

с инвариативным содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституционных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного процесса.  Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-  Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

- России, ее территории, расположении. 
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-  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, образовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

− Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

− Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и 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. 

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. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

− Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

− Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

− Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

− Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

− Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

− Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

− Проявляющий интерес к разным профессиям. 

− Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

− Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

− Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

− Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания: 

− Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

− Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании. 

− Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ «Сорочелоговская СОШ» является средней общеобразовательной школой, 

обучение в которой осуществляется по трем уровням образования (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование).  

Школа расположена в сельской местности. Большим плюсом для нашего села и школы 

является близость к г. Барнаулу (51 км) и г. Новоалтайску (31 км). Близкое расположение 

к краевой столице и г. Новоалтайску  делает доступным для обучающихся музеев, театров, 

кинотеатров. Несомненно, это положительно сказывается на организации воспитательного 

процесса. 

Социокультурное окружение школы – это учреждения культуры, здравоохранения, 

правовых структур. Деятельность данных учреждений нацелена на формирование 

законопослушного, активного, здорового гражданина страны. Географическая близость и 

созвучность целей деятельности позволяет Школе выстраивать партнерские отношения с 

данными учреждениями через организацию тематических встреч, занятий, экскурсий, что 

повышает эффективность организуемой в школе воспитательной работы. 

МБОУ "Сорочелоговская СОШ" является небольшой. Основной контингент учащихся – 

дети из благополучных семей, нацеленные на получение качественного общего 

образования. Также в Школе обучаются дети с особыми образовательными 

потребностями, обучающиеся с ОВЗ и находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Состав ученического коллектива стабильный. 

 Самый большой воспитательный потенциал школы заключен в педагогическом 

коллективе, который в равной степени состоит из педагогов  со стажем и молодых 

специалистов. Из 16 педагогов 3 учителя имеют высшую педагогическую категорию, 12 - 

первую педагогическую категорию, 1 - соответствие занимаемой должности. 

Многолетний опыт педагогов-стажистов и свежий взгляд молодых специалистов 

позволяют организовать в школе интересную, многоплановую воспитательную работу, 

которая позволяет раскрыть личности обучающихся, реализовать их потенциал, 

реализовать потребности. 

Для воспитания обучающихся "Сорочелоговская СОШ" активно сотрудничает с 
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Социальными партнёрами - организациями, работающими в селе. Так Сорочелоговской 

КДЦ и Сельская Библиотека регулярно проводят различные мероприятия для учащихся, 

помогают в проведении школьных праздников. На базе ДК и Сельской библиотеки 

работают различные кружки и секции, которые способствуют разностороннему развитию 

обучающихся. 

Большую помощь оказывает Сорочелоговской ФАП, сотрудники  которого регулярно 

проводят лекции по пропаганде здорового образа жизни. Пожарная часть ГПС № 46  

организует для обучающихся экскурсии в своё подразделение, проводит мастер-классы по 

использованию пожарного оборудования и надеванию спец.одежды.  

Есть организации на селе, с которыми по объективным и субъективным причинам не 

установлено сотрудничество или взаимодействие крайне мало. Фермерские хозяйства и 

индивидуальные предприниматели, работающие на территории села, оказывают 

спонсорскую помощь, но в воспитательном процессе не участвуют, что является большим 

минусом. 

Еще одним фактором, негативно отражающимся на воспитательном процессе, является то, 

что в селе мало рабочих мест и поэтому многие родители вынуждены ездить на работу в 

город. В связи с этим детям уделяется мало родительского внимания и контроля. 

Плохое оснащение школы техническим оборудованием и отсутствие автобуса 

ограничивает педагогов в выборе форм и методов воспитательного воздействия. 

 Процесс воспитания в МБОУ "Сорочелоговская СОШ" основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

•  неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

• ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

• реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
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содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

• организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

• системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников, – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

• в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами 

и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников; 

• педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

− максимальное использование воспитательных возможностей содержания 
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учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

− применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

− организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

2.2.2. Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

− планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой воспитательной, 

тематической направленности (не реже 1 раза в неделю); 

− еженедельное проведение информационно-просветительских занятий «Разговоры о 
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важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

− инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

− организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

− сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование (с 

возможным привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные мероприятия, 

походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса; 

− ознакомление и контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся Школы; 

− изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за 

их поведением в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками, родителями или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими 

обучающимися класса; 

− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения 

(по желанию); 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

− инициирование / проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 
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участвовать в родительских собраниях класса; 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний (не режу 1 раза в 

четверть), информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в 

отношениях с учителями, администрацией; 

− регулярное информирование родителей по вопросам ответственности за 

воспитание детей, обеспечения безопасности, соблюдения правил дорожной безопасности, 

правил пожарной безопасности и др. через классные чаты в мессенджерах; 

− создание и организацию работы родительского актива класса, участвующего 

в решении вопросов воспитания и обучения в классе, Школе; 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и Школе; 

− организацию участия родителей (законных представителей) в общешкольных 

родительских собраниях, конференциях по актуальным темам воспитания и обучения; 

− проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

2.2.3. Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных обучающимися курсов, занятий, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

Направленность курса НОО 
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Информационно-просветительские занятия, занятия  

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

Информационно-просветительские занятия 

«Разговоры о важном» 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся. 

Марафон «Школа реальных дел» 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся. 

Факультатив «Функциональная 

грамотность» 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

 Факультатив «Занимательный английский» 

Факультатив  «Этика: азбука добра» 

Кружок «Шахматы», 

 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

 «Прикладно-ориентированная физическая 

культура» 

Клуб «Здоровячок» 

Художественная студия «Веселый 

карандаш» 

Художественная студия «Чудеса 

аппликации» 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной 

направленности 

«Орлята России» 

 

 

2.2.4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

− создание и деятельность в Школе и классах представительных органов 

родительского сообщества (Общешкольный родительский комитет, родительские активы 

классных коллективов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 
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обучения; 

− тематические родительские собрания в классах согласно утвержденной 

циклограмме, общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, 

взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания, либо 

направленные на обсуждение актуальных вопросов, решение острых школьных проблем; 

− организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, 

собраниях на актуальные для родителей темы; 

− Дни открытых дверей, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

− информирование родителей (законных представителей) о жизни школы, 

актуальных вопросах воспитания, ответственности за воспитание через сообщество 

Школы в социальной сети «ВКонтакте», «Одноклассники» чаты в мессенджерах; 

−  обсуждение в классных мессенджерах с участием педагога интересующих 

родителей вопросов, согласование совместной деятельности; 

− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

− участие в деятельности Родительского патруля (безопасность на водоёмах) – в 

течение летних каникул, комиссии родительского контроля организации и качества 

питания обучающихся (еженедельно); 

− реализацию программ родительского просвещения «Школа ответственного 

родительства»; 

− организацию встреч по запросу родителей с педагогом-психологом, социальным 

педагогом; проведение индивидуальных консультаций для родителей с целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей; 

− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

2.2.5. Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших 

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 
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деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

− через деятельность  Совета школы, в который входят представители обучающихся, 

создаваемого для в управлении образовательной организацией  и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

− через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

− через работу членов Детской организации "Родничок", инициирующих и 

организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

− через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом "Школьной службы примирения" по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе; 

− защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

− участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации; 

− через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

− через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: учебный сектор, трудовой сектор, 

культурно-массовый сектор, главный дежурный). 

− через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
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− через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

2.2.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника 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: 

- курсы внеурочной деятельности «Школа реальных дел», «Россия-   мои 

горизонты»; 

− проведение тематических предметных недель (презентации профессий близких к 

предметным областям, знакомство с биографиями успешных людей); 

− Олимпиады (предметные олимпиады выявляют способности к предметам) 

тематические классные часы; 

− встречи со специалистами различного рода профессий; 

− экскурсии на предприятия села, города; 

− встречи со специалистами учебных заведений; 

− профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

− посещение  дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах, участие в Ярмарках профессий; 
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− Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijski

h_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-

тестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/  и др.), онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста 

«Построй свою траекторию поступления в вуз» (https://postupi.online/service/service-

vo/quest/); 

− индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

− беседы о профессиях в рамках учебных предметов. 

2.2.7. Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

− общешкольные многодневные тематические мероприятия, направленные на 

формирование личностных результатов обучающихся: Неделя безопасности дорожного 

движения, Неделя «Мы за ЗОЖ!», Неделя народного искусства и российской культуры, 

Неделя правовых знаний, Месячник военно-патриотического воспитания; Неделя 

профориентации, Декада безопасности. 

− ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными, 

муниципальными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: 

мероприятия в рамках календаря знаменательных дат; 

− участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым событиям в 

России, мире: «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Час Земли», «Окна Победы» и др.); 

− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования: Последний звонок, церемония вручения аттестатов, 

праздник «Прощание с начальной школой»; 

− церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной 

http://мой-ориентир.рф/https:/proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
http://мой-ориентир.рф/https:/proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
http://мой-ориентир.рф/https:/proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://postupi.online/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/
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организации; 

− мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

других направленностей: тематические викторины, квесты, квизы, флешмобы; акции по 

благоустройству и оформлению школьной территории, оформление тематических 

экспозиций.  

− участие во Всероссийских онлайн - уроках;  

− через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на уровне 

Школы вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

оформителей, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися 

разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми с последующей корректировкой 

организации взаимодействия с обучающимися. 

2.2.8. Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации; 

− организацию и проведение церемоний выноса и заноса государственного флага 

Российской Федерации; 

− размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 
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России, памятных исторических, гражданских, народных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

− организацию работы школьного радио (музыкальные звонки, музыка, 

информационные сообщения, объявления); 

− поддержание, использование в воспитательном процессе памятной доски; 

− оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (лестничный 

пролёт, рекреации), сообщества школы в социальных сетях, содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания,  фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

− деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению классных кабинетов, пришкольной территории; 

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн, 

интерактивные локации); 

− публикацию тематических постов в сообществе школы  на страницах в соц. сетях 

(новости, полезная информация, информация патриотической и гражданской 

направленности); 

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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2.2.9. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами Школы1; 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в Школе учебным предметам, курсам, 

модулям; 

− экскурсии на предприятия села Сорочий Лог; экскурсионные поездки в другие 

города и местности, организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением 

их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

− посещение учреждений культуры г. Новоалтайска, Барнаула; 

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

2.2.10. Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной  среды в Школе предусматривает:  

− участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности; 

− мероприятия в рамках недель безопасности дорожного движения; 

− организацию участия обучающихся в социально-психологическом тестировании; 

− мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы, 

школьной службы примирения; 

− создание в Школе эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;   

− профилактические мероприятия с участием ОГИБДД ОМВД России по 

Первомайскому району Алтайского края, МО МВД России, ПДН и КДН; 

− индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в рамках работы Совета профилактики; 

 
1 П. 2.2.11. 
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− инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), письменное 

информирование родителей об ответственности за безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для здоровья и 

безопасности обучающихся; 

− тематические классные часы и родительские собрания по вопросам 

профилактики деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних 

(согласно планам ВР классных руководителей), в том числе с использование материалов 

Всероссийского проекта «Здоровая Россия – общее дело»; 

− психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведение и 

др.). 

− индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися групп риска, консультаций с их родителями (законными 

представителями), в т. ч. с привлечением специалистов учреждений системы 

профилактики; 

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия (в том числе комплексных индивидуальных 

программ сопровождения обучающихся из категории «СОП»); 

− профилактические занятия, направленные на формирование социально 

одобряемого поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 

к негативным воздействиям, групповому давлению; 

− включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному 

поведению, а также в различные профилактические программы (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика 

вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; 

безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; 

гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

− профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, художественной и др.); 
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− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в Школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

− мониторинг деструктивных проявлений обучающихся; 

− включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеурочное 

время, в т. ч. – в занятия объединений дополнительного образования; 

− организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) в целях профилактики расширения групп семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

2.2.11. Социальное партнёрство 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:  

− участие представителей организаций-партнёров, 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-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности. 

Социальными партнерами МБОУ «Сорочелоговская СОШ» являются: 

Соц. партнер Содержание совместной деятельности  

Сорочелоговская библиотека 

Первомайского района Алтайского 

края 

Тематические мероприятия на базе библиотеки. 

 

МБУ ДО ДЮСШ Первомайского 

района Алтайского края  

Проведение муниципальных этапов спортивных 

соревнований Организация спортивных 

мероприятий. 
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МБУДО «ЦТДМ «Созвездие»  

 (на основании договора о 

сотрудничестве) 

Организация проведения на базе Школы занятий 

объединений дополнительного образования  

«Юный журналист», «Я лидер», «Бумагопластика», 

«Светофор», «Феникс», «Юнармия», «Школьный 

театр» 

Организация муниципальных конкурсов, 

фестивалей. 

ГИБДД МО МВД России 

 (на основании совместного плана 

работы) 

 

Занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Тематические сообщения на классных и 

общешкольных родительских собраниях. 

Организация конкурсов по профилактике ДДТТ.   

Проведение декад дорожной безопасности. 

МО МВД России (на основании 

совместного плана работы) 

Занятия по профилактике детского безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Тематические сообщения на классных и 

общешкольных родительских собраниях. 

Индивидуальные мероприятия в рамках реализации 

ИПРов. 

МБУК "Сорочелоговской КДЦ"  

 

Проведение совместных мероприятий, акций. 

 

 

Сорочелоговской ФАП ФЛ КГБУЗ 

"Первомайская центральная 

районная больница имени А.Ф. 

Воробьева" 

Проведение профилактических бесед по 

формированию навыков здорового образа жизни 

профилактике вредных привычек. 

Организация мед.осмотров обучающихся. 

 

2.2.12. Школьный спортивный клуб «Сорочий» 

 Реализация воспитательного потенциала школьного спортивного клуба 

предусматривает:  

- проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся; 

- организацию активного спортивно-оздоровительного отдыха (профильная смена в 

пришкольном летнем оздоровительном лагере, туристические походы и т.д.); 

- внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение оздоровительной 

работы в образовательной организации; 

- проведение работы по формированию здорового образа жизни. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 
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воспитания обучающихся. 

И.о. заместителя 

директора по 

УВР 

1 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с неуспевающими 

и слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 

риска». 

И.о заместителя 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих 

решений по результатам анализа, планирование, 

реализация плана, контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, 

является куратором Школьной службой примирения. 

Контролирует организацию питания в образовательной 

организации. 

Курирует деятельность Школьного парламента, 

волонтёрского объединения, Родительского совета. 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования, классных 

руководителей. 

Социальный  

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в 
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рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы риска» и их 

родителями (законными представителями). 

Является куратором случая: организует разработку 

КИПРов (при наличии обучающихся категории СОП), 

обеспечивает их реализацию, подготовку отчетов о 

выполнении. 

Педагог-

психолог 

1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учёта; консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного 

развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию 

др. 

Педагог-

организатор, 

 куратор РДШ 

0 Организует проведение школьных мероприятий, 

обеспечивает участие обучающихся в муниципальных, 

региональных и федеральных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и 

организацию участия в мероприятиях внешкольного 

уровня по линии РДШ. 

Педагог-

дополнительного 

образования 

1 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Классный  

руководитель 

11 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

20 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Советник по 

воспитанию (при 

введении 

должности) 

- Организует взаимодействие с детскими общественными 

объединениями. 
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Учитель-логопед 

Учитель -

дефектолог 

1 

1 

Проводит индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися, консультации 

родителей (законных представителей) в рамках своей 

компетентности. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими локальными 

актами: 

– Положение о классном руководстве. 

– Положение о социально-психологической службе. 

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

– Положение о Родительском совете. 

– Положение об использовании государственных символов. 

– Положение о ВСОКО. 

– Положение о мерах социальной поддержки обучающихся. 

– Положение о поощрениях и взысканиях. 

– Положение о комиссии по урегулированию споров. 

– Положение о школьном спортивном клубе. 

– Положение о внешнем виде учащихся. 

– Положение о постановке детей и семей на ВШУ.  

– Положение о Школьной службе примирения. 

– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 

– План работы социально-психологической службы. 

– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

– Положение о методическом объединении классных руководителей. 

– Положение о дежурстве. 

– Положение о классном уголке. 

– Положение об организации питания обучающихся. 

– Положение о родительском контроле организации качества питания обучающихся. 

– Положение о церемонии поднятия (выноса) флага. 
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– Положение о Штабе воспитательной работы. 

 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, 

одарённых, с отклоняющимся поведением, созданы особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом проводятся регулярные индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально на 

дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ 

для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы). 

Организовано бесплатное двухразовое питания (ОВЗ). 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится 

как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 
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опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагогический коллектив ориентируется на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы классных руководителей, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов дополнительного 

образования; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

 Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений - информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся; 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, качеству 

воспитывающей среды, символике Школы; 

− прозрачности правил поощрения - наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур; 

− регулирования частоты награждений - недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.; 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения - использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды; 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 
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символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен обучающихся, названий групп или 

классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в Школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися 

и родителями;   

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 
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работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

− распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, которое 

осуществляется в течение всего учебного года как в режиме обычной жизнедеятельности 

классного коллектива, так и в специально создаваемых педагогом ситуаций ценностного и 

нравственного выбора. По результатам педагогического наблюдения в конце учебного 

года проводится мониторинг (Приложение 1) уровня сформированности личностных 

результатов обучающихся по направлениям воспитательной деятельности и личностным 

результатам, заданным ФГОС НОО, ООО, СОО. Результаты педагогического наблюдения 

заносятся в автоматизированные карты учащихся, а затем – в автоматизированные 

таблицы по Школе, что значительно облегчает процесс обработки данных и получения 

информации о «западающих» направлениях воспитательной работы в классе, параллелях, 

уровнях образования, Школе. Полученные результаты анализируются в сравнении с 

результатами предыдущего учебного года, по наиболее проблемным направлениям 

воспитания планируется работа, направленная на повышение эффективности 

воспитательных воздействий.   

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 
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обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 

является анкетирование обучающихся, родителей и педагогов с использованием онлайн-

сервисов (приложение 2). Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

− реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

− деятельности классных руководителей и их классов; 

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

− внешкольных мероприятий; 

− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 

− реализации потенциала социального партнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации 

 

2. 4  Программа коррекционной работы. 

 

Структура АООП НОО предполагает в ведение программы коррекционной работы. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных 

коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция нарушений 

психофизического развития обучающихся с ТНР и оказывается помощь в 

освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

 

2.4. 1 Цель и задачи коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ТНР для успешного освоения адаптированной основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности обучающегося. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
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- Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом 

(речевом) развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического 

и речевого развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической 

комиссии); 

Задачи программы 

 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно- просветительское). 

При составлении программы коррекционной работы выделяются следующие 

задачи: 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы начального общего образования; 

-определение оптимальных специальных условий для получения начального 

общего образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей; 

-разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ для обучающихся с ТНР, методов и приемов обучения, 

специального дидактического материала; 

-реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с  

ТНР(в соответствии с рекомендациями ПМПК ,ППк, ИПРА); 

-реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

 и профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

-обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной  

работе с обучающимися с ТНР; 

-осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

 родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР. 

 

2.4.2 Принципы коррекционной работы 

  

Программа коррекционной работы разработана с учетом следующих 

основных принципов: 

 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. 

Соблюдение данного принципа требует учета ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной 

реализации его потенциальных возможностей. 

 

2. Единство диагностики и коррекции. 

 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого- педагогической помощи ребенку. Он предполагает 

обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на 

основе его результатов определение целей и задач индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/


113  

постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, 

связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, 

динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 

коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая 

коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 

развития. Каузальная - предполагает устранение причин, лежащих в 

основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости 

обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. 

Основным способом коррекционно-развивающего воздействия является 

организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных 

условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

5.  Учет возрастно-психологических индивидуальных особенностей ребенка. 

Необходимо учитывать соответствие хода психического и личностного 

развития ребенка, нормативному. 

6.  Комплексность методов психологического воздействия. 

Необходимо использовать в обучении и воспитании детей с ТНР 

многообразие методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, 

что получили в теории и практике коррекции в последние годы 

наибольшее распространение и признание. 

7.  Активноепривлечениеближайшегосоциальногоокружениякработесребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен 

лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка, принять и 

реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

8.  Рекомендательный характер оказания помощи. 

 

2.4.3 Этапы реализации программы: 

 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

Школы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованная образовательная деятельность, имеющая 

коррекционно- развивающую направленность и деятельность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно- диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
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Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

2.4.4  Документы ,отражающие организацию и проведение коррекционно-

развивающей работы в системе реализации АООП НОО (вариант 5.1) 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе 

реализации АООП НОО (вариант 5.1) отражается в следующей документации: 

-индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для 

каждого обучающегося и утвержденных руководителем психолого-

педагогического консилиума образовательной организации; 

-рабочих программах учебных предметов и планов каждого урока, проектируемых 

на основе личностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подхода с учетом особенностей каждого обучающегося; 

-рабочих программах коррекционно-развивающих курсов по программе 

коррекционной работы, включенных во внеурочную деятельность по решению 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации на основе 

"Индивидуального плана коррекционно- развивающей работы обучающегося" и 

направленных на обеспечение наиболее полноценного развития обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, их социальную адаптацию, преодоление 

трудностей в достижении планируемых результатов обучения, в овладении 

словесной речью (в письменной и устной формах, в том числе восприятием и 

воспроизведением устной речи), устной коммуникацией; 

-планах работы педагога-психолога, социального педагога и других специалистов, 

проектируемых с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося с 

тяжелыми нарушениями речи; 

-программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально- 

дифференцированного подхода 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляется 

для каждого обучающегося с тяжелыми нарушениями речи, который утверждается 

психолого- педагогическим консилиумом образовательной организации. В 

течение учебного года может происходить корректировка индивидуального плана 

с учетом достижения обучающимся планируемых результатов. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося содержит: 

-направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК 

(ИПРА),особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося, выявленных в процессе стартового комплексного 

психолого-педагогического обследования или мониторинга (периодического 

учета) достижения планируемых результатов образования, в том числе ПКР; 

-описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых 

результатов работы по каждому направлению. ( ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

2.4.5 Направления программы коррекционной работы 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 
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определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 
Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление 

специальной поддержки освоения АООП НОО. 
Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего 

учебно- образовательного процесса. 
В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет включения 
индивидуально- ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, 

сквозными направлениями которого выступают: работа по преодолению 

нарушений фонетического компонента речевой функциональной системы; 
фонологического дефицита и совершенствованию лексико- грамматического 

строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и 
письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

При реализации данной адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с ТНР должны быть созданы специальные условия, 

обеспечивающие освоение обучающимися  содержания образовательной 

программы в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и 

особенностей здоровья. Коррекционно-развивающая область является 

обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО (вариант 5.1). 

Направления коррекционно-развивающей работы могут быть расширены с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся на основании рекомендаций ППк образовательной организации, 

базирующихся на рекомендациях ПМПК, ИПРА, результатах комплексной 

психолого-педагогической диагностики обучающихся. Занятия по коррекционно-

развивающим курсам включаются во внеурочную деятельность. 

Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское) раскрываются 

содержательновразныхорганизационныхформахдеятельностиобразовательнойорга

низации и отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 

2.4.6 Характеристика содержания на правлений 

коррекционной работы.  

 

Диагностическое направление предполагает: 

-проведение специализированного комплексного психолого-педагогическогообследования 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с целью выявления его особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей; 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР при 

освоении основной образовательной программы начального общего образования; 
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-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ТНР, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

-изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииобучающегосясТНР; 

-проведение систематического мониторинга (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы, в том числе ПКР; 

-проведениесистематическогомониторингасоциальнойситуациииусловийсемейного 

воспитания. 

Диагностическоенаправлениереализуетсяучителем-логопедом,педагогом-

психологом, социальным педагогом, педагогическими работниками, тьютором 
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Сроки Ответственн

ы е 

Психолого-педагогическая диагностика 

Углубленная 

диагностика 

Обучающихся 

с ОВЗ (ТНР) 

Получены 

результат

ы 

Диагностическо

го обследования 

познавательной, 

эмоционально- 

личностной сфер 

Диагностика. 

Заполнение 

диагностичес

ки х 

документов 

специалистам

и 

(протоколов 

обследования, 

Сентяб

рь –

октябр

ь, май 

Педаго

г- 

психол

ог, 

учител

ь- 

логопе

д 

 Обучающихся с 

ОВЗ(ТНР) 

представлений 

для ППк) 

  

Анализ 

причин 

возникнове

ния 

трудностей 

в обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

для решения 

имеющихся 

проблем 

Определены 

причины 

трудностей в 

освоении 

ООПНОО 

Разработка 

индивидуальной 

программы 

развития, 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ОВЗ (ТНР) 

Сентябр

ь– 

октябрь 

Педаго

г- 

психол

ог, 

учитель

- 

логопе

д, 

классн

ый 

руководите

ль, учителя- 

предметники 
Социально–педагогическая диагностика 
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Определить 

уровень 

сформированнос

т и УУД 

по предметам 

Получена 

объективная 

информация об 

уровне 

сформированности 

УУД по предметам. 

Анкетирование, 

наблюдение во 

Время учебных и 

внеурочных 

занятий. 

Составление 

педагогической 

характеристики. 

Сентяб

рь –

октябрь, 

май 

Классный 

руководите

ль, учителя- 

предметники 

Коррекционно-развивающее направление. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ (ТНР) с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития обучающегося с ОВЗ (ТНР) коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

личностной 

сферы обучающихся с ОВЗ(ТНР); 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно -развивающих 

занятий педагога-психолога, учителя-логопеда, необходимых для преодоления выявленных 

нарушений развития и трудностей в обучении; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями начального 

общего образования; 

- развитие и укрепление личностных установок; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций ,необходимых для продолжения образования; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

- социальную защиту обучающихся с ОВЗ (ТНР) в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 



 

 

 

 

Задачи 

деятельности 

Планируем

ые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Срок
и 

Ответственны
е 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить Реализована Разработка 
индивидуальных 

В Заместитель 

педагогическое коррекционная маршрутов, адаптирование течени
е 

Директора по 

сопровождение направленность рабочих программ по года УВР, 

Обучающихся с образовательной Учебным предметам.  учителя- 

ОВЗ(ТНР) деятельности Разработка и реализация  предметники, 
  плана воспитательной  классный 
  Работы с классом с  руководитель 
  Учетом индивидуальных   

  Особенностей 
обучающихся 

  

  С 
ОВЗ(ТНР).Осуществление 

  

  педагогического   

  мониторинга достижений   

  обучающегося.   

Обеспечить Обучающиеся с 1.Формирование групп В Заместитель 

коррекционно- ОВЗ(ТНР) полу Для коррекционной 
работы. 

течени
е 

Директора по 

развивающее чают  
коррекционную 

2.Составлениерасписания года УВР, 

сопровождение помощь коррекционных  педагог- 

Обучающихся с учителя-логопеда, занятий.  психолог, 

ОВЗ(ТНР) педагога-психоло- 3. Проведение  учитель- 
 га. Наблюдается коррекционно-  логопед. 
 положительная Развивающих занятий   

 Динамика в учителя-логопеда. педагога-   

 развитии психолога   

 познавательной, 4. Отслеживание   

 эмоционально- динамики в развитии   

 Личностной сфер обучающихся.   

 Обучающихся с 5.Разработка   

 ОВЗ(ТНР). Рекомендаций для   

  Родителей и педагогов.   

 
Консультативная работа 

Данное направление работы обеспечивает выработку совместных 

обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с 

ТНР, единых для всех участников образовательного процесса; консультирование 

специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися с ТНР отбора и адаптации содержания предметных 

программ; консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения обучающегося с ТНР 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники образовательной 

организации. 

 

 

 



 

 

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ (ТНР), единых для всех участников 

образовательных отношений; 

- консультирование педагогом-психологом и учителем-логопедом педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы с 

обучающимися с ОВЗ (ТНР); 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Задачи 

деятельности 

Планируем

ые 

результаты 

Виды и формы 

деятельнос

ти, 

мероприяти

я 

Срок
и 

Ответственны
е 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Получены 

методические 

рекомендации 

об 

использовании 

приѐмов,метод

ов работы с  

обучающимися 

с ОВЗ 
(ТНР). 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации, 

обучающие семинары, 

заседания ППк 

В 

течен

ие 

года 

Педагог 

психолог, 

учитель- 

логопед, 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание помощи 

Обучающимися 

получены 

рекомендации по 

решению 

выявленных 

проблем 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течен

ие 

года 

Педагог 

психолог, 

классные 

руководител

и, учителя- 

предметники, 

заместитель 

директора 
УВР 

Консультирование 

родителей(законн

ых 

представителей)по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

Повысился 

уровень 

информированност

и родителей по 

Вопросам 

обучения и 

воспитания 

Обучающихся с 

ОВЗ (ТНР) 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течен

ие 

года 

Педагог-

психо- лог, 

учитель- 

логопед, 

учителя- 

предметни

ки 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

Информационно–просветительская работа 

Информационно-просветительская работа предполагает организацию 

информационно- просветительской деятельности по вопросам образования 

обучающихся с ОВЗ (ТНР) в ГБОУ школе № 401 со всеми участниками 

образовательных отношений. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 



 

 

 

- информационную поддержку учебной деятельности обучающихся с ОВЗ 

(ТНР), их родителей (законных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатные 

материалы, страница сайта ГБОУ школы №401), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями 

учебной деятельности и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ (ТНР), специфики их обучения и воспитания. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируем

ые 

результаты 

Виды и

 формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственны
е 

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

образования 

обучающихс

я с ОВЗ 

(ТНР) 

Повышение 

уровня 

информированнос

ти 

родителей(законн

ых 

представителей)

по вопросам, 

связанным с 

особенностями 

образовательной 

деятельности и 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ (ТНР) 

Семинары, 

родительские 

собрания. 

Встречи с 

приглашенными 

специалистами, 

размещение 

информации на сайте 

МБОУ 

«Сорочелоговская» 

СОШ 

В 

течен

ие 

года 

Педагог – 

психолог, 

учитель- 

логопед, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

директор, 

приглашенн

ые 

специалисты 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития

, 

обучени

яи 

воспитания 

обучающихс

я с 

ОВЗ(ТНР) 

Повышение 

уровня 

профессионально

й компетенции 

педагогов МБОУ 

«Сорочелоговска

я» СОШ  

по 

вопросам 

обучения 

и 

воспитани

я 

обучающихся с 

ОВЗ (ТНР) 

Семинары, 

педагогические 

советы, 

совещания

 п

ри директоре, 

заседания ППк 

В 

течени

е 

учебно

го года 

Педаго

г– 

психол

ог, 

учитель

- 

логопе

д, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

директор, 

приглашенн

ые 

специалисты 

 

2.4.7.Система комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ (ТНР) 

 

Для реализации требований к программе коррекционной работы, обозначенных в 

ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ , в МБОУ «Сорочелоговская» СОШ создан и 

функционирует психолого- педагогический консилиум (ППк). ППк является 

внутришкольной формой организации коррекционно-развивающего сопровождения 



 

 

 

обучающихся с ОВЗ (ТНР), 

Деятельность которого регламентируется Уставом и соответствующими актами  

МБОУ«Сорочелоговская»СОШ(Положением о ППк, Приказом об утверждении состава ППк, 

 плана работы). 

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее - Организации), с целью 

выявления причин затруднений в освоении образовательных программ, связанные с 

возможными отклонениями в физическом и психологическом развитии, а также с 

целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации обучающихся с ОВЗ посредством психолого- педагогического 

сопровождения. 

Задачами ППк являются: 

- Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

-Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

-Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

-Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Для участия в работе консилиума могут привлекаться специалисты, не 

работающие в данном учреждении, на договорной основе. 

Специалисты ППк разрабатывают индивидуальные учебные планы, 

индивидуальные и групповые программы курсов коррекционно-развивающей 

области, адаптированные основные общеобразовательные программы для 

обучающихся с ОВЗ (ТНР), осуществляют мониторинг динамики их развития и 

успеваемости, своевременно вносят коррективы в индивидуальные программы 

развития, коррекционные программы специалистов; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося на основании медицинского заключения могут включать условия 

обучения, воспитания и развития, требующие организации обучения по 

индивидуальному учебному плану, учебному расписанию, медицинского 

сопровождения, в том числе: 

-организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня / 

снижение двигательной нагрузки; 

-предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств; 

-снижение объема задаваемой на дом работы; 

-предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь; 

-другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 

компетенции Организации. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося, испытывающего трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации могут включать в 

том числе: 

-проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с обучающимся; 

-разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

-адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 



 

 

 

-профилактику асоциального(девиантного) поведения обучающегося; 

-другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 

компетенции Организации. 

Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся реализуются на основании письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ (ТНР) 

осуществляют классный руководитель, социальный педагог, и педагог - психолог. 

При этом деятельность педагогических работников направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

обучающихся с ОВЗ (ТНР) комфортной и безопасной образовательной среды. 

Классные руководители совместно с педагогом- психологом, участвуют в изучении 

особенностей обучающихся с ОВЗ (ТНР), их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы обучающихся с ОВЗ (ТНР). Также участвуют в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов обучающихся с ОВЗ (ТНР). 

Классный руководитель взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителями-предметниками, с медицинским работником, а также с 

родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав обучающихся. 

Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог, который 

проводит занятияпоразвитиюэмоционально-

волевойиличностнойсферобучающихсясОВЗ(ТНР). 

Работа организуется как индивидуально, так и в подгруппах. Основные направления 

деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии 

и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками; 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ОВЗ (ТНР). Помимо работы с 

обучающимися с ОВЗ (ТНР) педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся с ОВЗ (ТНР), осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями (законными представителями) и педагогами 

(лекции, семинары и тренинги). 

Сопровождение учителя-логопеда направлено на коррекцию и развитие устной 

и письменной речи обучающихся с ОВЗ (ТНР). 

Коррекционная направленность образовательной деятельности реализуется 

учителями- предметниками в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания АООП НОО для обучающихся с ОВЗ (ТНР). 

Для обучающихся с ОВЗ (ТНР)  в  соответствии с  рекомендациями  

ПМПК разрабатываются индивидуальные учебные планы. В рамках 

внеурочной деятельности предусмотрены коррекционные занятия  

со специалистами  (учитель-логопед, педагог- психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам   

 

2.4.8..Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

 
 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с



 

 

 

 ограниченными возможностями здоровья. 

 
2.4.8.1. «Коррекция познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы»  

адаптированной образовательной программы  начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.1) 

1-4 классы 
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 Пояснительная записка 

 

 Программа по курсу коррекционно-развивающих занятий с психологом для обучающихся с 

ТНР(вар.5.1)  разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 19 декабря 2014г. 

№1598, с Федеральной адаптированной образовательной программой начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утвержденной приказом министерства просвещения РФ от 

24.11.2022г. № 1023.  

 Программа коррекционно-развивающих занятий разработана с учетом индивидуальных 

особенностей, интересов и психолого-возрастных особенностей детей с ТНР, авторской программы 

педагога-психолога Ивановой Е.М. «Адаптация обучающихся 1-х классов», программы развития 

когнитивной сферы учащихся 1-4 классов Локаловой Н.П., программы формирования эмоционально-

волевой регуляции «Шаг навстречу» для учащихся 1-4 классов (по Н.П.Слободчикову). 

Дети с ТНР - это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых первично не 

нарушен интеллект, сохранен слух, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на 

становление психики. Дефекты могут затрагивать различные компоненты речи, например снижение 

внятности речи, другие – затрагивают фонематическую сторону языка и выражаются в дефектах 

звукопроизношения, недостаточном овладении звуковым составом слова, который влечет за собой 

нарушение чтения и письма. Другие дефекты представляют коммуникативные нарушения, которые 

сказываются на обучении ребенка в массовой школе. Сложные речевые нарушения охватывают все 

стороны речи и приводят к общему недоразвитию. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 



 

 

 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную 

тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, 

составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в основном, 

простые малоинформативные предложения. 

По особенностям познавательной деятельности, эмоционально – волевой сферы и характеру 

поведения младшие школьники с речевой патологией отличаются от сверстников и требуют 

специальных коррекционных воздействий для компенсации нарушений. 

Мыслительная деятельность. 

Значительное своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. Оно 

выражается в нарушении таких операций как анализ, синтез, в неумении выделять существенные 

признаки предметов и делать обобщение, в низком уровне развития абстрактного мышления.  

Дети с недоразвитием речи имеют ряд особенностей мышления. У них обнаруживается 

недостаточный объем сведений об окружающем мире, о свойствах и функциях предметов, возникают 

трудности в установлении предметно-следственных связей. Проблемную ситуацию оценивают 

поверхностно. 

Многим из них присущи недоразвитие мыслительных операций, снижение способности к 

абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять задания, 

представленные не в речевом, а в наглядном виде. 

Анализ объектов у данной группы обучающихся отличается меньшей полнотой и 

недостаточной тонкостью. В результате этого они выделяют в изображении почти вдвое меньше 

признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники. Деятельность детей при анализе признаков 

ведётся чаще всего хаотично, без плана. 

Подобная картина обнаруживается при изучении процесса обобщения. Умение мысленно 

сравнивать предметы или явления и выделять в них общий признак является одним из существенных 

условий овладения понятиями в процессе обучения. Недостаточный уровень сформированности 

операции обобщения у младших школьников с недоразвитием речи отчётливо проявляется при 

выполнении заданий на группировку предметов по родовой и видовой принадлежности. 

Для очень многих детей с особыми образовательными потребностями характерны 

недостаточная гибкость мышления, склонность к стереотипным, шаблонным способам решения. 

Такие школьники в начале обучения недостаточно владеют операцией абстрагирования.  

В тоже время большинство детей с речевой патологией достаточно хорошо владеют 

элементарными формами классификации. Однако операция совмещения двух и более признаков при 

классификации вызывает у детей этой группы затруднение. 

Внимание. 

Внимание младших школьников с недостатками речевого развития характеризуется 

повышенной отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на объекте.  

У большинства учащихся данной категории внимание неустойчивое – быстро фиксируется и 

быстро переключается. Такие дети способны к усвоению только малого объёма информации. 

Меньшую группу составляют дети с пассивным вниманием: медленно сосредотачиваются и также 

медленно переключаются на другую работу. Такие учащиеся склонны к стереотипным действиям. 

Снижение способности распределять и концентрировать внимание особенно проявляется в 

условиях, когда выполнение задания осуществляется при наличии одновременно действующих 

речевых раздражителей, имеющих для этих детей значительное смысловое и эмоциональное 

содержание. Посторонние раздражители вызывают значительное замедление темпа выполняемой 

деятельности детей и увеличивают количество ошибок. 

Сравнительное изучение особенностей произвольного внимания учащихся младших классов 

школы для детей с ТНР и нормально говорящих с помощью корректурной пробы обнаружило, что 

продуктивность произвольного внимания у учащихся с нарушениями речи ниже, чем у нормально 

говорящих. Так, количество знаков, просмотренных нормально говорящими, оказалось в 1,4 раза 

больше, чем у учащихся с речевой патологией. 

Память. 

У многих школьников с речевым недоразвитием наблюдаются недостатки памяти, причём они 

касаются всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и 

долговременного. В первую очередь у учащихся ограничен объём памяти и снижена прочность 



 

 

 

запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного материала, так и (особенно) 

словесного, что не может не сказываться на успеваемости. 

В первые годы обучения ребёнка в школе очень важную роль играет его непроизвольная 

память. Продуктивность непроизвольного запоминания у младших школьников с недостатками 

речевого развития ниже, чем у нормально развивающихся детей того же возраста. Между тем по 

мере взросления ребёнка на первый план всё больше выступает произвольная память, 

реализующаяся как особая форма деятельности. Без достаточного уровня развития произвольной 

памяти невозможно полноценное обучение, поскольку учебный процесс опирается преимущественно 

на эту форму памяти. 

К сожалению, многие учащиеся описываемой группы вплоть до 4 класса не владеют 

приёмами смыслового заучивания: группировкой материала, выделением опорных слов, 

составлением плана, установлением смысловых связей и др. 

Необходимым условием высокой продуктивности деятельности запоминания является также 

её целенаправленность. Из–за недостаточно устойчивого внимания дети с недостатками речевого 

развития часто отвлекаются при заучивании материала, что неизбежно снижает эффективность 

запоминания. Эффективность произвольной памяти существенно зависит также от умения 

контролировать себя в ходе заучивания, прежде всего от умения дифференцировать 

воспроизведённый материал от невоспроизведённого. 

Успешность запоминания существенно зависит также от формы предъявления (наглядная, 

словесная) подлежащего заучиванию материала. Преобладание наглядной памяти над словесной у 

детей с речевой патологией гораздо выше, чем у их сверстников с нормальным развитием. Однако 

главный упор на этот вид памяти делать нецелесообразно, так как иначе затормозится развитие 

вербальной памяти, которая в перспективе должна играть центральную роль. 

Восприятие.                                                                                                

 Скорость восприятия у детей с недостатками речевого развития становится заметно ниже той, 

которая считается нормальной для данного возраста, фактически при любом отклонении от 

оптимальных условий. Такое действие оказывают плохое освещение, расположение предмета под 

непривычным углом зрения, наличие рядом других аналогичных предметов (при зрительном 

восприятии); частая смена сигналов (объектов), сочетание или одновременное появление нескольких 

сигналов (особенно характерно для слухового восприятия). 

Особенно следует отметить недостатки пространственного восприятия у детей – логопатов 

(например, направления или расположения отдельных элементов в сложном изображении). 

Пространственное восприятие формируется в процессе сложного взаимодействия зрительного, 

двигательного и тактильного анализаторов. Это взаимодействие складывается у детей с речевой 

патологией с опозданием и долгое время оказывается неполноценным. Недостатки данного вида 

восприятия затрудняют обучение чтению и письму, где очень важно различать расположение 

элементов.  

Пространственные нарушения проявляются и при рисовании, и при письме. Особенно стойко 

пространственные нарушения проявляются в рисовании человека: изображение отличается 

бедностью, примитивностью, что типично для детей не только с дизартрией, но и с алалией. 

Таким образом, становится ясно, что те трудности, с которыми сталкивается рассматриваемая 

группа школьников при усвоении программного материала общеобразовательной школы по родному 

языку, обусловлены не только речевым недоразвитием, но и уровнем сформированности 

психологических предпосылок к овладению учебными умениями. 

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются нередко отклонения в 

эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи 

отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Исследование самооценки у младших школьников с ТНР показывает, что учащиеся 

недостаточно критично оценивают свои возможности, чаще переоценивая их, не фиксируют 

внимания на негативных чертах характера, а положительные качества несколько переоценивают. В 

этом проявляется тенденция в самохарактеристике приближаться к идеальному образу. Если 



 

 

 

переоценка своих возможностей в первых - вторых классах может быть объяснена возрастной 

закономерностью, то в аналогичном явлении среди учащихся третьих классов можно видеть личную 

особенность детей с ТНР . 

Расстройства в эмоционально - волевой, личностной сферах детей с ТНР ухудшают их 

работоспособность, что отрицательно сказывается на качестве их знаний. 

 

Цель коррекционно-развивающей работы – коррекция и развитие психических 

познавательных процессов учащихся, стабилизация  эмоционально-волевой сферы, личностной 

развитие возможностей учащихся 

Задачи: 

• выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в процессе адаптации 

обучающихся к школьному обучению; 

• развивать и корректировать психические функции обучающихся (память, внимание, 

восприятие, мышление) 

• развивать способность обучающихся к обобщениям; 

• развивать у нерешительных обучающихся способность бороться с проявлениями 

нерешительности и неуверенности;  

• развивать целостную психолого-педагогическую культуру обучающихся;  

• снижать эмоциональную напряженность обучающихся;  

• создавать ситуацию успеха;  

• корректировать поведение у обучающихся с помощью игротерапии; 

 

Формы реализации:  

•  индивидуальные занятия с учащимися или работа в мини-группах (2-3 человека с 

одинаковым диагнозом). 

           

   Методы и приемы: 

• Опросы и тестирования; 

• Работа с индивидуальными карточками; 

• Беседы; 

• Игровая терапия; 

• Сказкотерапия; 

• Тренинговые занятия. 

 

            Формы контроля 

       Эффективность реализуемой программы осуществляется на основе диагностики уровня развития 

познавательной сферы учащихся, проводимой 2 раза в год (в начале и конце учебного года). 

 

Место в учебном плане: Программа коррекционно-развивающих занятий рассчитана на 33 

часа для учащихся 1-х классов, 1 час в неделю, (всего 33 недели); 34 часа для учащихся 2-4 классов, 

1 час в неделю (всего 34 недели). 

 Продолжительность одного занятия 25-30 минут (1-4 классы). 

 

 

  Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

 

Личностные результаты: 

• У обучающегося   должны быть сформированы:  

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности;  



 

 

 

• умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат;  

• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 

                    Регулятивные:  

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения;  

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно;  

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности  

•  

                    Познавательные:  

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы;  

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений) и 

определять недостающие в ней элементы;  

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям;  

•  делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;  

• проводить несложные обобщения;  

• стремление полнее использовать свои творческие возможности;  

 

 

                    Коммуникативные:  

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 

диалог, речевые коммуникативные средства;  

• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности;  

контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного 

качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела.  

   

Основные умения и навыки  

 

Обучающиеся  1 класса  должны научиться: 

 

  — Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

  — Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать  изображения. 

 — Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, величина, 

цвет. 

  — Различать и называть основные цвета. 

  — Классифицировать геометрические фигуры. 

   — Составлять предмет из 2—3 частей. 

   — Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 

   — Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух предметов. 

 —Классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым сенсорным 

эталонам, делать простейшие обобщения. 

- знать 4 времени года 



 

 

 

— Различать речевые и неречевые звуки. 

— Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

— Развивать коммуникативные навыки 

 

Обучающиеся 2 класса  должны научиться:

      —Точно выполнять движения по трехзвенной инструкции педагога. 

      — Выполнять выразительные движения. 

      — Согласовывать движения руки и глаза, обеих рук. 

      — Рисовать и обводить по трафарету, штриховать. 

      — Определять различия между предметами по форме, величине, цвету, обозначать их словом. 

      — Различать и называть основные цвета и их оттенки. 

      — Конструировать предметы из 3—4 геометрических фигур. 

      — Узнавать предмет по части. 

      — Находить различия и сходство в двух аналогичных сюжетных картинках. 

      — Делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и их 

изображений. 

     — Сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания 

      — Ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении. 

      — Соотносить времена года с названиями месяцев. 

− Выделять части суток и определять порядок дней недели 

− Развивать коммуникативные навыки 

− Развивать личностные качества (эмпатия, доброжелательность) по отношению к другим. 

 

Обучающиеся 3 класса должны научиться: 

 

      — Целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции педагога. 

      — Дорисовывать незаконченные изображения. 

      — Группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, обозначать 

их словом. 

      — Конструировать предметы из 5—6 деталей, геометрических фигур. 

      — Зрительно дифференцировать 2—3 предмета по неярко выраженным качествам, определять их 

словом. 

      — Классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств. 

      — Сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивая на руке. 

      — Адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; выражать пространственные 

отношения с помощью предлогов. 

− Развивать коммуникативные навыки. 

− Развивать личностные качества (эмпатия, доброжелательность) по отношению к другим. 

− Приобретать  навыки самоконтроля. 

 

Обучающиеся 4 класса должны научиться: 

-Целенаправленно выполнять действия по четырехзвенной инструкции педагога, составлять план 

действий. 

      — Выполнять точные движения при штриховке двумя руками. 

      — Пользоваться элементами расслабления. 

      — Группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, обозначать их 

словом. 

      —Конструировать сложные формы из 6—8 элементов. 

      —Находить нереальные элементы нелепых картинок. 



 

 

 

      —Определять противоположные качества и свойства предметов. 

      —Самостоятельно классифицировать предметы по различным признакам. 

      — Определять на слух звучание различных музыкальных инструментов. 

      — Моделировать расположение предметов в заданном пространстве. 

− Адекватно воспринимать действительность и самого себя. 

− Развивать коммуникативные навыки. 

− Развивать личностные качества (эмпатия, доброжелательность) по отношению к другим. 

Приобрести навыки самоконтроля. 

 

 

Содержание тем курса рабочей программы в 1 классе  

№ раздела  Тема раздела  Содержание занятий  

1.  Диагностика  Диагностика познавательной сферы. 

Психодиагностические методики:  

Внимание: методика «Корректурная 

проба» 

Мышление: методика «Классификации», 

методика Э.Ф.Замбицявичене. 

Память: Методика «10 слов», «10 

картинок» 

Восприятие: Методика «Нелепицы».  

Речь: Методика О.С Газман и Н.Е 

Харитоновой.  

Воображение: Дорисовывание фигур”. 

2.  Развитие эмоциональной 

сферы  

Упражнения: «Росточек под солнцем», 

«Доброе утро», «Что я люблю», «Качели», «Мое 

имя», «Угадай по голосу», «Разведчики», 

«Возьми и передай», «Неваляшка», 

«Превращения», «Злые, добрые кошки», 

«Ласковый мелок», «Автопортрет», 

«Петушиные бои», «Чужие рисунки», «Смелые 

ребята», «Азбука страхов», «Комплименты».  

3.  Диагностика  Диагностика эмоционально-личностной 

сферы. Психодиагностические методики: 

1.«Цветовой тест» М. Люшера. 2.Рисуночный 

тест «Дерево» Ясюкова Л.А. 3.Модификация 

методики Дембо-Рубинштейн. 4.Методика 

“Радости и огорчения” (методика 

незаконченных предложений).  



 

 

 

4.  Развитие познавательной 

сферы учащихся  

Упражнения: «Непонятные вопросы», 

«Снежный ком», «Пальчиковая гимнастика», 

«Загадки», «Запомни и повтори ритм», «Круги, 

квадраты», «Тихо-громко», «Добавлялки», 

«Времена года», «Светофор», «Сьедобное-

несъедобное», «Засолка капусты», «Выложи 

сам», «Нарисуй по линиям», «Заштрихуй 

картинку», «Волшебная  

5. Проверка 

эффективности работы по 

программе. 

Диагностика познавательной сферы. 

Психодиагностические методики:  

Внимание: Тест Пьерона-Рузера. 

Мышление: Тест развития логических 

операций Э.Ф. Замбацявичене.  

Память: Методика «10 слов» А.Р. 

Лурия.  

Восприятие: Методика «Нелепицы».  

Речь: Методика О.С Газман и Н.Е 

Харитоновой.  

Воображение: Дорисовывание фигур”. 

Диагностика эмоционально-личностной 

сферы. Психодиагностические методики:  

1. Рисуночный тест «Дерево» Ясюкова 

Л.А.  

2. Модификация методики Дембо- 

Рубинштейн.  

3. Методика “Радости и огорчения” 

(методика незаконченных предложений). 

 

 

Учебно-тематический план в 1 классе 

 

№  Тема раздела  Количество часов  

1.  Диагностика  2  

2.  Развитие эмоциональной сферы  10  

3.  Диагностика  2  

4.  Развитие познавательной сферы 

учащихся  

17 

5.  Проверка эффективности 

работы по программе.  

2 

 Всего  33 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование занятий в 1 классе  

 

 

№  

Темы занятий  Количест.

часов 

Дата  

Раздел 1. Диагностика  

1.  Диагностика эмоционально-

личностной сферы  

1   

2.  Диагностика эмоционально-

личностной сферы  

1   

Раздел 2.Развитие эмоциональной сферы  



 

 

 

3.  “Здравствуйте, это Я!”  1   

4.  “Моё имя”  1   

5.  “Настроение”  1   

6.  “ Настроение”  1   

7.  “ Наши страхи”  1   

8.  “ Я больше не боюсь!”  1   

9.  “ Волшебный лес”  1   

10.  “ Сказочная шкатулка”  1   

11.  “ Волшебники”  1   

12.  “Солнце в ладошке”  1   

Раздел 3. Диагностика  

13.  Диагностика познавательной 

сферы  

1   

14.  Диагностика познавательной 

сферы  

1   

Раздел 4.Развитие познавательной сферы учащихся 

15.  «Учиться будем весело, чтоб 

хорошо учиться - 1»  

1   

16.  «Учиться будем весело, чтоб 

хорошо учиться - 2»  

1   

17.  «Развиваем пальчики рук - 1»  1   

18.  «Развиваем пальчики рук- 2 »  1   

19.  «Штрихуем контурно – 

изображенные предметы -1»  

1   

20.  «Штрихуем контурно – 

изображенные предметы -2»  

1   

21.  «Дорисуй предмет. Цветовое 

изображение предметов -1».  

1   

22.  «Дорисуй предмет. Цветовое 

изображение предметов -2».  

1   

23.  «Путешествие в осенний лес»  1   

24.  «Скоморошки»  1   

25. « Путешествие по сказкам- 1»  1  

26. « Путешествие по сказкам- 2»  1   

27. «Веселое космическое 

путешествие в созвездие знаний- 1 »  

1   

28. «Веселое космическое 

путешествие в созвездие знаний- 2 »  

1   

29. «Веселое космическое 

путешествие в созвездие знаний- 3 »  

1   

30 «Умею быть внимательным»   

31 «Наша память»   

Раздел 5. Проверка эффективности работы по программе  

32 Диагностика эмоционально-

личностной сферы  

1   

33 Диагностика познавательной 

сферы  

1   

 

Тематическое планирование занятий во 2 классе  

 

№ 

занятия 
Тема 

Количество 

часов 



 

 

 

1 

Диагностика уровня развития памяти и мышления. Диагностика 

эмоционально-волевой сферы. Исследование школьной мотивации 

учащихся.  

1 

2 Диагностика уровня развития внимания, воображения и восприятия. 1 

3 
Развитие произвольного внимания, слуховой памяти, наглядно-

образного мышления. 
1 

4 
Развитие умения ориентироваться в пространстве листа, наглядно-

образного мышления. 
1 

5 
Развитие зрительной памяти, пространственных представлений, 

произвольности движений. 
1 

6 Развитие мышления, вербальной памяти. 1 

7 
Развитие умения ориентироваться в пространстве листа, логической 

памяти. 
1 

8 
Развитие наглядно-образного мышления, произвольного внимания, 

мышления. 
1 

9 Развитие мышления, точности, произвольных движений. 1 

10 Развитие зрительного восприятия, мышления, слуховых ощущений. 1 

11 Развитие произвольного внимания и осязательных ощущений. 1 

12 
Развитие зрительно-вербального анализа и синтеза, зрительной памяти, 

формирование элементов самоконтроля. 
1 

13 
Развитие умения подчиняться словесным указаниям взрослого, 

мышления, двигательной сферы. 
1 

14 
Развитие пространственного восприятия, наглядно-образного 

мышления, гибкости мыслительной деятельности. 
1 

15 Развитие мышления, непосредственной зрительной памяти. 1 

16 
Развитие пространственных представлений, зрительной и слуховой 

памяти. 
1 

17 
Развитие умений выделять существенные признаки, соотносить с 

образцом. Развитие слуховых ощущений. 
1 

18 
Развитие зрительно-вербального анализа и синтеза, пространственных 

представлений, воображения. 
1 

19 
Развитие осязательных ощущений, опосредованной памяти, мышления 

и мышечных ощущений. 
1 

20 
Развитие слуховых ощущений, произвольного внимания, наглядно-

образного мышления. 
1 

21 
Развитие осязательных и зрительных ощущений, опосредованной 

памяти. 
1 

22 Развитие произвольного внимания, мышления. 1 

23 
Развитие опосредованной памяти, наглядно-образного мышления и 

слухового восприятия. 
1 

24 
Развитие словесной памяти и произвольного внимания, 

пространственных представлений. 
1 

25 
Развитие умения воспроизводить образец. Развитие мышления и 

двигательной сферы. 
1 

26 Развитие мышления, осязательных ощущений. 1 

27 
Развитие опосредованной памяти, зрительных ощущений, двигательной 

сферы. 
1 

28 
Развитие мышления, зрительной непосредственной памяти, мышечных 

ощущений. 
1 

29 
Развитие внутреннего плана действия, зрительной опосредованной 

памяти, двигательной сферы. 
1 

30 Развитие произвольного внимания, мышления и умения 1 



 

 

 

ориентироваться в пространстве листа. 

31 Развитие мышления и зрительного восприятия формы. 1 

32 Диагностика уровня развития памяти и мышления. 1 

33 Исследование школьной мотивации. 1 

34 Диагностика уровня развития внимания, воображения и восприятия. 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ ВО 2 КЛАССЕ (34 ч.) 

 

№ 
Тема занятия Цель занятия 

Содержание занятия 

Вводная  

часть 
Основная часть 

Заключительная 

часть 

1 

Диагностика 

уровня развития 

памяти и 

мышления. 

Исследование 

школьной 

мотивации 

учащихся. 

Выявление уровня 

развития памяти и 

мышления. Исследование 

школьной мотивации 

учащихся. 

• Приветственное слово педагога-

психолога, поздравление с 

началом нового учебного года. 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Ленивые 

восьмерки» 

Выполнение диагностических 

методик «10 предметов», 

«Установление 

последовательности событий», 

«Исключение лишнего», «Оценка 

уровня школьной мотивации» 

Рефлексия. 

Подведение итогов 

занятия. 

2 

Диагностика 

уровня развития 

внимания, 

воображения и 

восприятия. 

Выявление уровня 

развития внимания, 

воображения и 

восприятия. 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки равновесия» 

Выполнение диагностических 

методик «Тест Тулуз-Пьерона», 

«Дорисовывание фигур», «Собери 

картинку» 

Рефлексия. 

Подведение итогов 

занятия. 

3 

Развитие 

произвольного 

внимания, слуховой 

памяти, наглядно-

образного 

мышления. 

Развитие: 

• произвольного 

внимания, 

• слуховой памяти, 

• наглядно-образного 

мышления. 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Ленивые 

восьмерки» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Подсчитай правильно», «Повтори 

цифры», «Найди путь» 

Рефлексия. 

Подведение итогов 

занятия. 

4 

Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве листа, 

наглядно-образного 

мышления. 

Развитие: 

• умения ориентироваться 

в пространстве листа, 

• наглядно-образного 

мышления. 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки 

пространства» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: «Куда 

ускакал зайчик?», «Полянки» 

Рефлексия. 

Подведение итогов 

занятия. 
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5 

Развитие 

зрительной памяти, 

пространственных 

представлений, 

произвольности 

движений. 

Развитие: 

• зрительной памяти, 

• пространственных 

представлений, 

• произвольности средних 

движений. 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Сова» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: «Запомни 

и нарисуй», «Выполняй 

правильно», «Летает – не летает» 

6 

Развитие 

мышления, 

вербальной памяти. 

Развитие: 

• мышления 

(установление 

закономерностей на 

абстрактном 

материале), 

• вербальной памяти. 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Качание головой» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: «Найди 

фигуры», «Слова, начинающиеся с 

одной буквы» 

7 

Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве листа, 

логической памяти. 

Развитие: 

• умения ориентироваться 

в пространстве листа, 

• логической памяти 

(установление 

ассоциативных связей), 

• тонко 

координированных 

движений. 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки равновесия» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: «Выше, 

слева, правее, снизу», «Соседнее, 

через одно», «Объедини слова», 

«Сделай бусы», «Вырежи 

фигурки» 

8 

Развитие наглядно-

образного 

мышления, 

произвольного 

внимания, 

мышления. 

Развитие: 

• наглядно-образного 

мышления, 

• произвольного 

внимания 

(устойчивость), 

• мышления (процессы 

синтеза). 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки равновесия» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Полянки», «Назови по порядку», 

«Что здесь изображено?» 

9 

Развитие 

мышления, 

точности, 

произвольных 

движений. 

Развитие: 

• мышления 

(установление 

закономерностей на 

абстрактном 

материале), 

• мышления (процессы 

анализа), 

• точности произвольных 

движений. 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Заземлитель» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: «Найди 

фигуры», «Раздели на части», 

«Кто точнее?» 

10 

Развитие 

зрительного 

восприятия, 

мышления, 

слуховых 

ощущений. 

Развитие: 

• зрительного восприятия 

(выделение буквенных 

форм), 

• мышления (процессы 

анализа), 

• слуховых ощущений. 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Слон» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: «Назови 

буквы», «Какой? Какая? Какие?», 

«Шумящие коробочки» 

11 

Развитие 

произвольного 

внимания и 

Развитие: 

• произвольного 

внимания 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Вычеркивай буквы и слушай», 
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осязательных 

ощущений. 

(распределение), 

• осязательных 

ощущений. 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки мозга» 

«Сколько знаков?», «Разложи 

вслепую» 

12 

Развитие 

зрительно-

вербального 

анализа и синтеза, 

зрительной памяти, 

формирование 

элементов 

самоконтроля. 

Развитие: 

• зрительно-вербального 

анализа и синтеза, 

• зрительной памяти, 

• формирование 

элементов 

самоконтроля. 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Качание икр» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: «Отгадай 

слова», «Нарисуй по памяти», 

«Запретная цифра» 

13 

Развитие умения 

подчиняться 

словесным 

указаниям 

взрослого, 

мышления, 

двигательной 

сферы. 

Развитие: 

• умения подчиняться 

словесным указаниям 

взрослого, 

• мышления (нахождение 

общих признаков в 

несвязанном 

материале), 

• двигательной сферы. 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Заземлитель» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Графический диктант», «Поиск 

общего» 

14 

Развитие 

пространственного 

восприятия, 

наглядно-образного 

мышления, 

гибкости 

мыслительной 

деятельности. 

Развитие: 

• пространственного 

восприятия, 

• наглядно-образного 

мышления, 

• гибкости мыслительной 

деятельности. 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Качание головой» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: «Найди 

пирамиду», «Найди кресло», 

«Полянки», «Заселение дома»  

15 

Развитие 

мышления, 

непосредственной 

зрительной памяти. 

Развитие: 

• мышления 

(установление 

закономерностей), 

• непосредственной 

зрительной памяти, 

• мышления (процессы 

анализа). 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Ленивые 

восьмерки» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: «Найди 

фигуры», «Точно такие», 

«Раскрась фигуры», «Заполни 

рисунки» 

16 

Развитие 

пространственных 

представлений, 

зрительной и 

слуховой памяти. 

Развитие: 

• пространственных 

представлений, 

• зрительной памяти, 

• слуховой памяти. 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Ленивые 

восьмерки» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: «Шарики 

в трубочке», «Найди образец», 

«Подбери заплатку», «Повтори и 

добавь» 

17 

Развитие умений 

выделять 

существенные 

признаки, 

соотносить с 

образцом. Развитие 

слуховых 

ощущений. 

Развитие: 

• умения выделять 

существенные 

признаки, 

• умения соотносить с 

образцом, 

• слуховых ощущений. 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Перекрестные 

движения» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: «Выбери 

главное», «Найди подходящий 

треугольник», «Шумящие 

коробочки» 
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18 

Развитие 

зрительно-

вербального 

анализа и синтеза, 

пространственных 

представлений, 

воображения. 

Развитие: 

• зрительно-вербального 

анализа и синтеза, 

• пространственных 

представлений, 

• воображения. 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Качание икр» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: «Отгадай 

слова», «Диктант 

пространственных действий», 

«Волшебный лес» 

19 

Развитие 

осязательных 

ощущений, 

опосредованной 

памяти, мышления 

и мышечных 

ощущений. 

Развитие: 

• осязательных 

ощущений, 

• опосредованной памяти, 

• мышления 

(установление 

закономерностей), 

• мышечных ощущений 

(чувство усилия). 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Шапка для 

размышлений» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Шершавые дощечки», «Подбери 

картинку», «Найди фигуры», 

«Рукопожатие» 

20 

Развитие слуховых 

ощущений, 

произвольного 

внимания, 

наглядно-образного 

мышления. 

Развитие: 

• слуховых ощущений, 

• произвольного 

внимания 

(устойчивость, 

переключение), 

• наглядно-образного 

мышления. 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки равновесия» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Шумящие коробочки», 

«Крестики, точки», «Раздели 

квадрат» 

21 

Развитие 

осязательных и 

зрительных 

ощущений, 

опосредованной 

памяти. 

Развитие: 

• осязательных 

ощущений, 

• опосредованной памяти, 

• зрительных ощущений. 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Ленивые 

восьмерки» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: «Тяжелые 

коробочки», «Подбери картинку», 

«Цветовая угадайка» 

22 

Развитие 

произвольного 

внимания, 

мышления. 

Развитие: 

• произвольного 

внимания 

(распределение 

внимания в условиях 

коллективной 

деятельности), 

• мышления (умения 

сравнивать), 

• мышления 

(установление 

закономерностей). 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Качание икр» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: «Делаем 

вместе», «Найди отличающихся», 

«Найди девятый» 

23 

Развитие 

опосредованной 

памяти, наглядно-

образного 

мышления и 

слухового 

восприятия. 

Развитие: 

• опосредованной памяти, 

• наглядно-образного 

мышления, 

• слухового восприятия. 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Ленивые 

восьмерки» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Зашифруй предложение», 

«Ленточки», «Назови и проверь 

постукиванием» 
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24 

Развитие словесной 

памяти и 

произвольного 

внимания, 

пространственных 

представлений. 

Развитие: 

• словесной памяти и 

произвольного 

внимания, 

• пространственных 

представлений. 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Сова» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: «Найди 

слова», «Что изменилось? «Что не 

изменилось?», «Превращение 

фигур» 

25 

Развитие умения 

воспроизводить 

образец. Развитие 

мышления и 

двигательной 

сферы. 

Развитие: 

• умения воспроизводить 

образец, 

• мышления (процессы 

синтеза), 

• двигательной сферы 

(макродвижения). 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки равновесия» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: «Дорисуй 

рисунок», «Что здесь 

изображено?», «Иголка и нитка» 

26 

Развитие 

мышления, 

осязательных 

ощущений. 

Развитие: 

• мышления (процессы 

анализа), 

• наглядно-образного 

мышления, 

• осязательных 

ощущений. 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки 

пространства» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: «Найди 

футболистов в одинаковых 

формах», «Цирк», «Раздели 

квадрат», «Шершавые дощечки» 

27 

Развитие 

опосредованной 

памяти, зрительных 

ощущений, 

двигательной 

сферы. 

Развитие: 

• опосредованной памяти, 

• зрительных ощущений, 

• двигательной сферы 

(подчинение поведения 

внешним сигналам). 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Ленивые 

восьмерки» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Зашифруй предложение»,  

«Цветовая угадайка», «Зеваки» 

28 

Развитие 

мышления, 

зрительной 

непосредственной 

памяти, мышечных 

ощущений. 

Развитие: 

• мышления (операция 

сравнения), 

• зрительной 

непосредственной 

памяти, 

• мышления 

(установление 

закономерностей), 

• мышечных ощущений 

(чувство усилия). 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Качание головой» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: «Найди 

одинаковые», «Одинаковое, 

разное», «Точно такие», «Найди 

девятый», «Рукопожатие» 

29 

Развитие 

внутреннего плана 

действия, 

зрительной 

опосредованной 

памяти, 

двигательной 

сферы. 

Развитие: 

• внутреннего плана 

действия, 

• зрительной 

опосредованной памяти, 

• двигательной сферы 

(умение быстро 

затормозить свои 

движение). 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Ленивые 

восьмерки» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Совмести фигуры», «Запомни 

фигуры», «Замри» 
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30 

Развитие 

произвольного 

внимания, 

мышления и 

умения 

ориентироваться в 

пространстве листа. 

Развитие: 

• произвольного 

внимания 

(распределение), 

• мышления 

(абстрагирование), 

• умения ориентироваться 

в пространстве листа. 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Качание икр» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Вычеркивай буквы и слушай», 

«Посмотри вокруг», «Где 

находится чайник?» 

31 

Развитие 

мышления и 

зрительного 

восприятия формы. 

Развитие: 

• мышления (умение 

сравнивать), 

• мышления 

(установление 

закономерностей), 

• зрительного восприятия 

формы. 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Перекрестные 

движения» 

Упражнения на развитие 

психических процессов: «Найди 

отличающиеся», «Найди 

девятый», «Загадочные контуры» 

32 

Диагностика 

уровня развития 

памяти и 

мышления. 

Выявление уровня 

развития памяти и 

мышления.  

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Ленивые 

восьмерки» 

Выполнение диагностических 

методик «10 предметов», 

«Установление 

последовательности событий», 

«Исключение лишнего» 

33 

Исследование 

школьной 

мотивации. 

Выявление учащихся с 

низким уровнем школьной 

мотивации. 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Сова» 

Выполнение диагностической 

методики «Оценка уровня 

школьной мотивации». 

34 

Диагностика 

уровня развития 

внимания, 

воображения и 

восприятия. 

Выявление уровня 

развития внимания, 

воображения и 

восприятия. 

• Упражнение на создание 

хорошего настроения: 

«Улыбнитесь!», «Скажите 

добрые слова друг другу». 

• Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки равновесия» 

Выполнение диагностических 

методик «Тест Тулуз-Пьерона», 

«Дорисовывание фигур», «Собери 

картинку» 

 

Содержание тем курса рабочей программы в 3 классе   

№ Коррекционный блок Прим. 

1 Развитие познавательной сферы  

 

 

 

2 Развитие речи и коммуникативных 

способностей 

 

 

 

 

3 Развитие навыков социальной 

компетенции 

 

 

4 Предупреждение отставаний и 

нежелательных тенденций в 

личностном развитии 

 

 



140 

 

 

5 Эмоциональная сфера  

 

 

 

6 Коррекция агрессивного поведения. 

 

 

 

 

Тематическое планирование для учащихся   в  3  классе  

№ Тема занятия 

1 «Хорошо много знать!» 

2 «Думай, анализируя!» 

 

3 «Я в мире людей» 

4 «В гостях у сказки» 

 

5 «Угадай слово. Загадки» , 

пословицы, поговорки» 

6 «Развитие самопознания и 

индивидуальности» 

7 «Найди лишнее» 

 

8 «Ожившая картинка» 

 

9 Пальчиковая гимнастика. Основы 

самомассажа. 

10 «Учусь слышать и запоминать!». 

Работа с текстами. 

11 Интеллектуальный тренинг 

12 Занятие с элементами арт – 

терапии «Мои чувства» 

13 «Аналогии» 

14 «Знакомство со страной чувств. 

Страх». 

15 «Учись, рассуждая!» 

16 Психо - мышечная тренировка 

17 «Кто ясно мыслит – ясно излагает. 

Слушаем себя» 

18 Снятие эмоциональной 

напряженности 

19 Самоконтроль 

20 Наш внутренний мир 

21 Эмпатия 

22 Зрительное восприятие  

23 Самоконтроль 

24 Добрые дела 

25 Мой гнев  

 

26 Верь в себя  

27 Ты любим  
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28 Люби других  

 

29 Бежим от злости  

 

30 Восприятие времени  

31 Помощь  

 

32 Снятие эмоциональной 

напряженности 

33 Наши эмоции 

34 Рефлексия. 

 

Содержание тем курса рабочей программы в 4  классе   

№ Коррекционный блок Прим. 

1 Развитие познавательной сферы  

 

 

 

2 Развитие речи и коммуникативных 

способностей 

 

 

 

 

3 Развитие навыков социальной 

компетенции 

 

 

4 Предупреждение отставаний и 

нежелательных тенденций в 

личностном развитии 

 

 

5 Эмоциональная сфера  

 

 

 

6 Коррекция агрессивного поведения. 

 

 

 

 

Тематическое планирование для учащихся   в  4  классе  

№ Тема занятия 

1 «Хорошо много знать!» 

2 «Думай, анализируя!» 

 

3 «Я в мире людей» 

4 «В гостях у сказки» 

 

5 «Угадай слово. Загадки» , 

пословицы, поговорки» 

6 «Развитие самопознания и 

индивидуальности» 

7 «Найди лишнее» 

 

8 «Ожившая картинка» 
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9 Пальчиковая гимнастика. Основы 

самомассажа. 

10 «Учусь слышать и запоминать!». 

Работа с текстами. 

11 Интеллектуальный тренинг 

12 Занятие с элементами арт – 

терапии «Мои чувства» 

13 «Аналогии» 

14 «Знакомство со страной чувств. 

Страх». 

15 «Учись, рассуждая!» 

16 Психо - мышечная тренировка 

17 «Кто ясно мыслит – ясно излагает. 

Слушаем себя» 

18 Снятие эмоциональной 

напряженности 

19 Самоконтроль 

20 Наш внутренний мир 

21 Эмпатия 

22 Зрительное восприятие  

23 Самоконтроль 

24 Добрые дела 

25 Мой гнев  

 

26 Верь в себя  

27 Ты любим  

 

28 Люби других  

 

29 Бежим от злости  

 

30 Восприятие времени  

31 Помощь  

 

32 Снятие эмоциональной 

напряженности 

33 Наши эмоции 

34 Рефлексия. 
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2.4.8.2.Логопедическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

«Программа по коррекции нарушений устной и письменной речи»  

 

Пояснительная записка 

     Данная программа ориентирована на обучающихся по АООП  вариант(7.1, 7.2, 5.1). 

     Рабочая программа направлена на оказание помощи учащимся начальных классов с 

нарушениями устной речи в освоении ими общеобразовательных программ по русскому 

языку и составлена с учетом рекомендаций и методических разработок логопедов-практиков 

А.В. Ястребовой, Г.Г. Ефименковой, Р.И. Лалаевой. 

   Данный курс способствует формированию у учащихся с нарушением речи предпосылок, 

лежащих в основе становления навыков чтения и письма, знаний о языке и готовит к 

применению их в учебной деятельности. «Коррекция нарушений устной и письменной речи» - 

курс, подводящий учащихся к осознанию цели и ситуации речевого общения, адекватному 

восприятию звучащей и письменной речи, пониманию информации разной модальности, а 

также передачи его содержания по вопросам и самостоятельно. 

Задачи курса: 

Коррекционные: 

− Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, постановка и автоматизация 

дефектно произносимых звуков. 

− Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

детьми словосочетаниями, связью слов в предложении. 

− Развитие навыков построения связного высказывания. 

− Формирование психологической базы речи: 

− зрительного, слухового, пространственного, осязательного восприятия; 

− мышления, памяти; 

− устойчивости внимания; 

− накопление представлений об окружающем мире; 

− воображения; 

− наблюдательности, особенно к языковым явлениям; 

− развитие общей и мелкой моторики. 

− Формирование регулятивной учебной деятельности: 

− планирование предстоящей деятельности 

− контроль своей деятельности; 

− анализ и оценка собственной деятельности. 

Воспитательные: 

  - Формирование чувства ответственности, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства. 

- Формирование личностных качеств: 

− организованности; 

− воспитанности; 

− взаимоуважения друг к другу; 

      -  адекватного представления о себе и своих возможностях. 

 Данная программа направлена на успешное усвоение грамоты младшими школьниками для 

предупреждения нарушений чтения и письма на фоне дефектов устной речи. 

Место курса 
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С учащимися проводятся групповые( не более 3-5 чел.) и индивидуальные занятия. 

   Периодичность логопедических занятий 2-3 раза в неделю, в зависимости от речевого 

нарушения. Продолжительность группового занятия 35 мин., индивидуального 20 мин. Сроки 

коррекционной работы определяются степенью тяжести нарушения речи. Комплектование 

групп – схожестью нарушения речевого развития, уровня психического развития, возрастным 

критерием. 

 Общий объём учебного времени составляет 270 часов. 

 

Распределение учебных часов по годам обучения 

 

№ п/п Разделы Количество часов 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Диагностика учащихся 4 4 6 6 

 Коррекция устной и письменной речи 29 66 64 64 

 ИТОГО 33 70 70 70 

 

Планируемые результаты 

− учащиеся должны различать звуки на слух и в произношении; 

− анализировать слова по звуковому составу; 

− списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

− учащиеся должны формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

По окончании 2 класса обучающиеся должны уметь: 

− должны различать предложение, словосочетание, слово; 

− анализировать слова по звуковому составу; 

− писать под диктовку предложения и тексты; 

− правильно читать в слух целыми словами; 

− отвечать на вопросы по прочитанному; 

− высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

− устно рассказывать на темы, близкие их интересам. 

По окончании 3 класса  обучающиеся должны уметь: 

− производить звукобуквенный анализ и синтез слов; 

− дифференцировать звуки по акустическому сходству; 

− подбирать к слову родственные слова; 

− владеть навыками словообразования и словоизменения; 

− подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи; 

− дифференцировать предлоги и приставки; 

− составлять распространенные предложения; 

− определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте; 

− составлять план связного высказывания. 

По окончании 4 класса: 

− учащиеся должны различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

− учащиеся должны находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

− учащиеся должны пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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− составлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 

 

Содержание учебного курса 
Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием школьной 

программы по русскому языку и чтению. Содержание коррекционной работы условно делится на 

несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, темы логопедических занятий или 

количество часов для повторения, могут быть изменены, если это необходимо для данной группы 

учащихся. 

Перед началом логопедической работы организуется проведение обследования, при 

обследовании выявляется, какой из компонентов языковой системы нарушен. Для диагностики, 

уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности нарушений разных 

сторон речи, построения системы индивидуальной коррекционной работы, отслеживания 

динамики речевого развития ребенка с нарушением речи рекомендуется тестовая методика 

диагностики устной и письменной речи Фотековой Т.А. и Ахутиной Т.В. Результаты 

обследования отображаются в специально разработанной речевой карте. 

Коррекционная работа делится на 2 этапа 

Подготовительный этап (1 класс): 

Цель: Развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических 

предпосылок и коммуникативной готовности к обучению. 

1 этап:  

− коррекция дефектов произношения; 

− формирование полноценных фонетических представлений и совершенствование звуковых 

обобщений в процессе упражнений звуковом анализе и синтезе. 

2 этап: 

− уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного 

запаса; 

− путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи; 

− развитие у детей умения активно пользоваться различными способами словообразования; 

− уточнение, развитие и совершенствование грамматического оформления речи. 

3 этап:  

− совершенствование предложений различных синтаксических конструкций, различных 

видов текстов. 

Основной этап (2-4 классы).  Коррекционная работа ведется в трех основных направлениях: 

1. на фонетическом уровне; 

2. на лексико-грамматическом уровне; 

3. на синтаксическом уровне. 

1. Коррекционная работа на фонетическом уровне: 

− коррекция дефектов произношения; 

− формирование полноценных фонетических представлений; 

− фонематического восприятия, совершенствования звуковых обобщений в процессе 

упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

2. Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 

Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее обогащение 

словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, 

формирования представлений о морфологических элементах слова, навыков морфемного 

анализа и синтеза слов. 

3. Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 

Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения моделями различных синтаксических конструкций. Развитие навыков 

самостоятельного высказывания, путем установления последовательности высказывания 
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отбора языковых средств, совершенствования навыка строить и перестраивать предложения 

по заданным образцам.  

3.1.  Диагностика учащихся. Обследование артикуляционного аппарата и звуковой стороны 

речи. Обследование фонематического слуха. Обследование лексического строя речи. 

Обследование грамматического строя. Обследование письма и чтения. 

3.2. Слова, обозначающие предметы. Слова, обозначающие действия предметов. 

Дифференциация слов, обозначающих предмет и слов обозначающих действие предмета. 

Слова, обозначающие признаки предметов. Дифференциация слов, обозначающих 

предмет, действие предмета и признак предмета. Двухсложные слова. Трехсложные 

слова. Определение порядка слогов в слове. Давление слов на слоги. Ударение. 

Однокоренные слова. Словообразование слов. 

3.3. Предложение. Речь, предложение. Предложение, слово. Простое двусоставное 

нераспространенное предложение. Предложение из трех слов. Предложение из четырех 

слов. Дифференциация понятий предложение-слово. Работа с предлогами в, на, к, от, с 

(со). Составление предложений по опорной схеме. Распространение предложений. 

Выделение предложений из текста. 

3.4. Звуки речи. Гласные звуки.  Звуки речи и способы их образования. Дифференциация 

понятий «звук» - «буква». Гласные звуки и буквы. Гласные первого ряда. Гласные 

второго ряда. Дифференциация гласных I и II ряда. Дифференциация гласных а-я, о-ё, у-

ю, и-ы. Выделение гласных из слов. 

3.5. Звуки речи. Согласные звуки. Согласные звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости согласных гласными я, е, ё, ю. Звонкие и глухие согласные. Звук и 

буква Б и П; Д и Т; Г и К; З и С; Ш и Ж; З и Ж; С и Ш . Дифференциация согласных Б – 

П; Д – Т; Г – К; З – С; Ш – Ж; З – Ж; С – Ш. Дифференциация звонких и глухих 

согласных. 

3.6. Связная речь. Составление описания простого предмета. Составление рассказа по 

опорным словам и схемам. Последовательный пересказ текста с опорой на вопросы. 

Развитие связной речи. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 
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Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 
Этапы Тема занятия 

Количес

тво 

часов 

1 Диагностический 
Диагностика устной и письменной речи. 

Уровень подготовки к школе. 
2 

2 

Коррекция 

устной и 

письменной речи 

Уточнение речевых возможностей детей. 

Правила речи. 
1 

3 
В мире звуков. 

Звуки окружающего мира. 
1 

4 
Комплекс общих упражнений для развития 

артикулярных органов 1 

5 Упражнения для дыхания 1 

6 Гимнастика мимико-артикулярных мышц 1 

7 Гимнастика губ и щек, ротовой полости 1 

8 

Звуки речи. 

Дифференциация понятий "речевые" и "неречевые" 

звуки.  
1 

9 
Ознакомление с органами артикуляционного аппарата. 

Артикуляционная гимнастика. 
1 

10 Общая моторика. Речь с движением. 1 

11 Мелкая моторика. Пальчиковая гимнастика. 1 

12 
Слуховое восприятие и внимание. 

Фонетический слух. Вербальная память. 
1 

13 
Зрительное восприятие, внимание и память. 

Логическое мышление. 
1 

14 

Зрительно-пространственные и временные 

представления. 

Зрительно-моторная координация. 

Графические упражнения. 

1 

15 Предложения. 1 

16 Звуки и буквы 1 

17 Гласные и согласные 1 

18 
Звуко-буквенный анализ и синтез. 

Слоговый анализ и синтез. Ударение. 
1 

19 
Согласные. 

Дифференциация твердых и мягких согласных 
1 

20 Различие звонких-глухих согласных звуков 1 

21 Различие шипящих-свистящих звуков 1 

22 Различие аффирикат 1 

23 Различие соноров 1 

24 
Состав слова. 

Словообразование 
1 

25 Словоизменение. Согласование слов 1 

26 Предлоги 1 

27 Дифференциация предлогов и приставок 1 

28 Предложение 1 

29 Текст 1 

30 Итоговая проверочная работа 1 
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31 Диагностический Диагностика устной и письменной речи. 2 

 

Тематическое планирование 2 класс  

№ 

п/п 
Раздел 

Количество 

часов 

1 Предложение 4 

2 Звуки и буквы 1 

3 Гласные и согласные  7 

4 Звуко-буквенный анализ и синтез. Слоговый 

анализ и синтез. Ударение. 
6 

5 Согласные  47 

5.1 
Дифференциация твердых и мягких 

согласных 
13 

5.2 Различие звонких-глухих согласных звуков 19 

5.3 Различие шипящих-свистящих звуков 7 

5.4 Различие аффрикант 3 

5.5 Различие соноров 5 

6 Итоговая проверочная работа 1 

7 Диагностика устной и письменной речи 4 
 

ИТОГО 70 

  

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество 

часов 

1 
Уточнение и расширение словарного запаса путем 

усвоения смыслового значения слов 15 

2 Состав слова 33 

3 Словоизменение. Согласование слов 11 

4 Предлоги 9 

5 Итоговая проверочная работа 2 
 

ИТОГО 70 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество 

часов 

1 Повторение 4 

2 Повторение "Состав слова" 12 

3 Части речи 17 

4 Предложение 10 

5 Текст 21 

6 Диагностика устной и письменной речи 6 
 

ИТОГО 70 
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2.4.8.3 РИТМИКА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и 

физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической 

деятельности. 

      Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют 

общему развитию младших умственно отсталых школьников, исправлению недостатков 

физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию 

положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), 

эстетическому воспитанию. 

      Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность 

детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, 

танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

      В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в 

колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием кругов, 

квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между предметами) 

осуществляется развитие представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться в 

нем. 

      Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т. д. — развивают 

ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

      Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития у детей 

подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, соблюдать 

ритмичность и координацию движений рук. Этот вид деятельности важен в связи с тем, что у 

умственно отсталых детей часто наблюдается нарушение двигательных функций и мышечной 

силы пальцев рук. Скованность или вялость, отсутствие дифференцировки и точности движений 

мешают овладению навыками письма и трудовыми приемами. В то же время этот вид 

деятельности вызывает живой эмоциональный интерес у детей, расширяет их знания, развивает 

слуховое восприятие. 

      Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, 

грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. В свою очередь, 

эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы движений и характер 

упражнений. 

      Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое 

развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических 

функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее 

ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную 

концентрацию внимания, запоминание условий выполнения упражнений, быструю реакцию на 

смену музыкальных фраз. 

      Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, 

развивают у ребенка активность и воображение, координацию и выразительность движений. 

Упражнения на духовой гармонике, исполнение под музыку стихов, подпевок, инсценирование 

песен, музыкальных сказок способствуют развитию дыхательного аппарата и речевой моторики. 

      Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. Выполняя 

упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в 

хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся 

вежливо обращаться друг с другом. 

      Программа по ритмике состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в 

пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами»; «Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения». 

      В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их объем, 

а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь конкретным 
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видом музыкально-ритмической деятельности. 

      На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы в изложенной 

последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на каждый 

раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока должны быть 

упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

      Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям ориентироваться в 

пространстве. 

      Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, 

способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. 

      В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 

координационных движений. 

      Основная цель данных упражнений — научить умственно отсталых детей согласовывать 

движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

      Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать с 

подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с 

напряжением и без напряжения, сопоставление пальцев. 

      В программу включена игра на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике. Принцип 

игры на этих инструментах примерно одинаков и требует большой свободы, точности и беглости 

пальцев по сравнению с ксилофоном, металлофоном и цитрой. 

      Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения ритмико-

гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность учащимся отдохнуть 

от активной физической нагрузки. 

      Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить учащихся 

создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен сказать название, которое 

определяло бы характер движения, например: «зайчик» (подпрыгивание), «лошадка» (прямой 

галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание, 

учитель не должен подсказывать детям вид движения (надо говорить: будете двигаться, а не 

бегать, прыгать, шагать). 

      После того как ученики научатся самостоятельно изображать повадки различных животных и 

птиц, деятельность людей, можно вводить инсценирование песен (2 класс), таких, как «Почему 

медведь зимой спит», «Как на тоненький ледок», в которых надо раскрыть не только образ, но и 

общее содержание. В дальнейшем (3 класс) предлагается инсценирование хорошо известных 

детям сказок. Лучше всего начинать со сказок «Колобок», «Теремок». В 4 классе умственно 

отсталые дети успешно показывают в движениях музыкальную сказку «Муха-Цокотуха». 

      Обучению умственно отсталых детей танцам и пляскам предшествует работа по привитию 

навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К 

каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. 

Например, освоение хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего — с 

озорной плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками 

в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, 

плавно и легко. 

      Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный характер. 

Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, хоровод, 

кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, 

переменчивый шаг, присядка и др.). 

      Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению находить 

в движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 

Содержание программы 

1 класс 

(1 ч в неделю) 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

      Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из шеренги, 

цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. 
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Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

      Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые 

движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с 

предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть 

и поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами 

(обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и 

приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в 

стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

      Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание рук (правая 

рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой — в сторону; 

правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед 

собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение позиций рук: смена 

позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать движение руки головой, 

взглядом. 

      Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

      Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперед, 

по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным движением 

предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи 

как можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. Свободное круговое 

движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую 

(маятник). 

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

      Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное сжимание в 

кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Противопоставление первого 

пальца остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев одной руки и 

обеих. Выделение пальцев рук. Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Исполнение 

восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы правой и левой рукой 

отдельно в среднем темпе. Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя 

палочками одновременно и каждой отдельно под счет учителя с проговариванием стихов, 

попевок и без них. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

      Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и формы 

ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке (легкий, 

танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание —

 тяжелым, комичным и т. д.). Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на 

конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение 

транспорта, деятельность человека), в соответствии с определенным эмоциональным и 

динамическим характером музыки. Передача притопами, хлопками и другими движениями 

резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым 

сопровождением. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

      Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег легкий, на 

полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения рук. Элементы 

русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками 

(для девочек — движение с платочком); притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с 

носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с 

притопами, кружением, хлопками. 

Танцы и пляски 

      Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то». 

      Стукалка. Украинская народная мелодия. 

      Подружились. Музыка Т. Вилькорейской. 
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      Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия. 

      Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная мелодия 

 

Основные требования к умениям учащихся 

      Учащиеся должны уметь: 

      готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и 

входить в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное 

положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не 

сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

      ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая 

друг другу; 

      ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с его 

линии; 

      ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

      соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

      выполнять игровые и плясовые движения; 

      выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

      начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

2 класс 

(1 ч в неделю) 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

      Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах 

зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из 

движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: 

обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

      Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, 

круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в 

стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и 

повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание предметов 

перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочередно вперед, 

назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при 

маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на выработку 

осанки. 

      Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — вниз с 

одновременным движением левой руки от себя — к себе перед грудью (смена рук). 

Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки 

(отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с одновременным 

сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в 

колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. д.). Упражнения 

выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в соответствии с 

изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений в заданном темпе и 

после остановки музыки. 

      Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положения в 

стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в 

положении стоя и наклонившись вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, 

имитация движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как 

при игре в футбол). 

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

      Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Одновременное сгибание в кулак 

пальцев одной руки и разгибание другой в медленном темпе с постепенным ускорением. 

Противопоставление первого пальца остальным, противопоставление пальцев одной руки 
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пальцам другой одновременно и поочередно. 

      Упражнения на детских музыкальных инструментах. Исполнение восходящей и нисходящей 

гаммы в пределах пяти нот двумя руками одновременно в среднем темпе на детском пианино, 

разучивание гаммы в пределах одной октавы на аккордеоне и духовой гармонике. 

      Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне и барабане двумя палочками 

одновременно и поочередно в разных вариациях. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

      Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на 

самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и 

выражение их в движении. Передача в движении разницы в двухчастной музыке. Выразительное 

исполнение в свободных плясках знакомых движений. Выразительная и эмоциональная передача 

в движениях игровых образов и содержания песен. Самостоятельное создание музыкально-

двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым 

сопровождением. Инсценирование доступных песен. Прохлопывание ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

      Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, настороженная ходьба, 

высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. 

Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги 

вперед. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с поскоками, 

переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; подбоченившись 

одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). 

      Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. Основные 

движения местных народных танцев. 

Танцы и пляски 

      Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек». 

      Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

      Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. 

      Русская хороводная пляска. Русская народная мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

Основные требования к умениям учащихся 

      Учащиеся должны уметь: 

      принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и особенностями 

музыки и движения; 

      организованно строиться (быстро, точно); 

      сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

      самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции учителя, 

по звуковым и музыкальным сигналам; 

      соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

упражнения в определенном ритме и темпе; 

      легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения; 

      ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контрастными 

построениями. 

3 класс 

(1 ч в неделю) 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

      Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, со 

сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно спину. 

Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких 

круга и концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг вперед, другой — 

на шаг назад. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно в 

общий круг. 

      Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих классах. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
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      Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения 

рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой с обхватом 

плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки). Повороты туловища в 

сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с движениями рук. Неторопливое 

приседание с напряженным разведением коленей в сторону, медленное возвращение в исходное 

положение. Поднимание на носках и полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с 

одновременным выставлением ноги вперед в сторону. Перелезание через сцепленные руки, через 

палку. Упражнения на выработку осанки. 

      Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и поднять 

руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, противоположную 

взмаху ноги. Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми движениями правой руки. 

Упражнения на сложную координацию движений с предметами (флажками, мячами, обручами, 

скакалками). Одновременное отхлопывание и протопывание несложных ритмических рисунков в 

среднем и быстром темпе с музыкальным сопровождением (под барабан, бубен). 

Самостоятельное составление простых ритмических рисунков. Протопывание того, что учитель 

прохлопал, и наоборот. 

      Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц от 

плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам, кистям, пальцам 

слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). Поднять руки вверх, 

вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением согнуться и сесть на 

корточки (большие и маленькие). Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. 

УПРАЖНЕНИЯ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

      Сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, повороты, сжимание пальцев в кулак и 

разжимание. Упражнение для кистей рук с барабанными палочками. 

      Исполнение гаммы на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике в пределах одной 

октавы в быстром темпе. Разучивание несложных мелодий. Исполнение различных ритмов на 

барабане и бубне. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

      Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование музыкальных фраз. 

Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли такта. Самостоятельное 

ускорение и замедление темпа разнообразных движений. Исполнение движений пружиннее, 

плавнее, спокойнее, с размахом, применяя для этого известные элементы движений и танца. 

Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача в движениях 

развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. Придумывание 

вариантов к играм и пляскам. Действия с воображаемыми предметами. Подвижные игры с 

пением и речевым сопровождением. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

      Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на носках, шаг польки. Широкий, 

высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы русской пляски: приставные шаги с 

приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте 

и с продвижением. Движения парами: боковой галоп, поскоки. Основные движения народных 

танцев. 

Танцы и пляски 

      Дружные тройки. Полька. Музыка И. Штрауса. 

      Украинская пляска «Коло». Украинская народная мелодия. 

      Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

      Пляска мальчиков «Чеботуха». Русская народная мелодия. 

      Танец с хлопками. Карельская народная мелодия. 

Основные требования к умениям учащихся 

      Учащиеся должны уметь: 

      рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны, 

шеренги; 

      соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

      самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 
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руководствуясь музыкой; 

      ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

малоконтрастными построениями; 

      передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

      передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

      повторять любой ритм, заданный учителем; 

      задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками 

или притопами). 

4 класс 

(1 ч в неделю) 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

      Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. 

Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. Перестроение 

из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во всех видах 

построений с использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения с предметами, более 

сложные, чем в предыдущих классах. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

      Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в 

стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые 

движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. 

Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в положении 

стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны 

руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперед, 

назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях 

стоп. Упражнения на выработку осанки. 

      Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных движений 

рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с 

резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, 

слева, на голени. Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании 

хлопков и притопов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном). 

      Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой («петрушка»). С 

позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками постепенное поднимание 

головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося цветка). 

      То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

      Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного пальца 

остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, быстром, с 

постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. 

      Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, духовой 

гармонике. Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного ритма знакомой 

песни и определении по заданному ритму мелодии знакомой песни. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

      Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 

темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в соответствии 

со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на 

формирование умения начинать движения после вступления мелодии. Разучивание и 

придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их комбинирование. 

Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. 

Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

      Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. Упражнения на различение 
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элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги 

вытянут. Пружинящий бег. Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на 

всей ступне и на полупальцах. Разучивание народных танцев. 

Танцы и пляски 

      Круговой галоп. Венгерская народная мелодия. 

      Кадриль. Русская народная мелодия. 

      Бульба. Белорусская народная мелодия. 

      Узбекский танец. Музыка Р. Глиэра. 

      Грузинский танец «Лезгинка». 

Основные требования к умениям учащихся 

      Учащиеся должны уметь: 

      правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и 

построением музыкального отрывка; 

      различать двухчастную и трехчастную форму в музыке; 

      отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, организованно 

перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной пляски; 

      различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

 

 

Тематическое планирование занятий по курсу «Ритмика» в 1 классе 

 

№

 

п/

п 

Тема занятия Содержание работы 

Тема «Упражнения на развитие чувства ритма» (14часов) 

1. Я - человек Формирование повторяющихся 

ритмов с наращиванием их 

количества и сохранением 

постоянного темпа выполнения. 

2. Строение тела человека. Формирование умения соотносить 

ритм звучания музыкальных 

инструментов с ритмом движений. 

3. Осень Формирование умения 

воспроизводить ритм 

противопоставления и сознательно 

подчинять им свои движения. 

4. Овощи, фрукты. Воспроизведение ритмического 

ряда с опорой на условные 

обозначения, 

сравнивая ритмы и выделяя 

нужный. 

5. Деревья Формирование представления о 

ритмическом ударении в слоговых 

рядах. 
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6. Грибы, ягоды. Прохлопывание ритма с 

одновременным проговариванием 

слогов, слов (двух- и трехсложные 

слова). 

7. Одежда Воспроизведение ритма с 

одновременным проговариванием 

слогов со стечением согласных 

звуков. 

8. Обувь Прохлопывание ритма с 

одновременным проговариванием 

предложений, текста (двух- и 

трехсложные слова из открытых и 

закрытых слогов 

9. Головные уборы Воспроизведение ритма с 

одновременным проговариванием 

слогов со стечением согласных 

звуков. 

1

0. 

Посуда Воспроизведение ритма с 

одновременным проговариванием 

двухсложных слов со стечением 

согласных. 

1

1. 

Продукты питания Выделение заданного слога в 

структуре слова. 

1

2. 

Мебель. Воспроизведение слогоритмической 

структуры двухсложных слов со 

стечением согласных. 

1

3. 

Дом, квартира Воспроизведение ритма с 

одновременным проговариванием 

предложений, рифмовок и стихов 

(двухсложные слова со стечением 

согласных). 

1

4. 

Мой город Отхлопывание и проговаривание 

ритма предложения, выделяя 

ударные 

слоги громким хлопком и голосом. 

Тема «Упражнения на развитие общей моторики» (6 часов) 

1

5. 

Зима Ходьба под музыку. Выделение 

ударного слога в структуре слова. 

Составление ритмической схемы 

слова. 
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1

6. 

Зимующие птицы Бег под музыку. Прыжки. 

Воспроизведение ритма с 

одновременным проговариванием 

трехсложных слов со стечением 

согласных. 

Определение места ударного слога в 

структуре слова. 

1

7. 

Зимние забавы и 

развлечения. 

Подражание зимним видам игр 

(лыжи, коньки, бег, метание 

снежков) 
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  Использование навыков точного 

воспроизведения слоговой 

структуры слова в самостоятельной 

речи 

1

8. 

Новый год Ходьба по кругу под музыку. Игры 

под музыку с выполнением 

различных движений (повороты, 

прыжки, хлопки). Выделение 

заданной ритмической цепочки в 

предложенном стихотворном 

тексте. 

1

9. 

Домашние животные Игры-подражания повадкам 

животных. Отхлопывание и 

проговаривание ритма 

стихотворения, выделяя ударные 

слоги громким хлопком и голосом. 

2

0. 

Дикие животные Игры-имитации повадок диких 

животных. Чистоговорки. 

Воспроизведение ритма с 

одновременным проговариванием 

предложений, рифмовок и стихов 

Тема «Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции» (5 

часов) 

2

1. 

День Защитника 

Отечества 

Артикуляционная гимнастика. 

Чистоговорки. Воспроизведение 

слогоритмической структуры 

четырехсложных слов с 

использованием двигательных и 

зрительных опор. 

Развитие умения соотносить ритм 

движений со стихотворным ритмом. 

2

2. 

8 Марта. Артикуляционные упражнения. 

Появление интонации в голосе. 

Песенка «Мамочка моя». Работа над 

подвижностью логического 

ударения в тексте песни. 

2

3. 

Транспорт Артикуляционная гимнастика. 

Имитация звуков работающего 

транспорта. Усиление и ослабление 

голоса. 

2

4. 

Профессии Развитие речевого дыхания и 

мимической выразительности. Игры 

–подражания деятельности разных 

специалистов. 
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2

5. 

Школа, школьные 

принадлежности. 

Закрепление навыков точного 

воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

Тема «Упражнения на развитие мелкой моторики» (8 часов) 

2

6. 

Весна Пальчиковые игры. Проговаривание 

предложений и стихов совместно с 

движениями пальцев рук 

2

7. 

Перелетные птицы Пальчиковая гимнастика. 

Проговаривание чистоговорок и 

стихотворных строчек с 

одновременным выполнением 

пальчиковой гимнастики 

2

8. 

Поздняя весна Пропевание коротких песенок с 

одновременным выполнением 

движений под музыку . «Выглянуло 

солнышко». Работа над логическим 

ударением в коротких текстах, 

играх. 

2

9. 

Насекомые Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика. Работа с ритмическим 

рисунком. Сила голоса. 

Тембральные 

изменения голоса (имитация 

насекомых) 

3

0. 

Цветы Упражнения на выработку 

направленной воздушной струи « 

подуй на одуванчики». Развитие 

умения соотносить слова с заданной 

ритмической схемой. 

3

1. 

Сад. Упражнения на выработку 

воздушной струи «Ветерок», 

«Ураган».Пальчиковые игры и 

упражнения. Дифференциация слов 

с различной слогоритмической 

структурой. 

3

2. 

Лето. Передавать темп музыки 

движениями, хлопками, 

музыкальным сопровождением; 

двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Воспроизведение ритма с 

одновременным проговариванием 

двухсложных слов со стечением 

согласных. 
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3

3. 

Моя семья Сила голоса. Тембр голоса 

(подражание членам семьи). 

Движение в соответствии с 

характером, темпом и динамикой 

музыки. Выполнение игровых 

упражнений. Пальчиковая игра 

«Моя семья) 

И

т

о

г

о: 

3

3 

ч 

  

 

 

Тематическое планирование занятий по курсу «Ритмика» во 2 классе 

 

 

 

№

 

п

/

п 

Содержание работы 

Тема «Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции» (9 часов) 

1

. 

Динамическая пауза. Игры на внимание « Ласковые 

слова». 

 

2

. 

Динамическая пауза. Игры на четкое проговаривание 

звуков. 

 

3

. 

Исполнение на слух несложного ритмического рисунка. 

Музыкально-ритмические движения. 

 

4

. 

Упражнения на развитие дыхания, голоса и 

артикуляции. Ритмичная ходьба по кругу. 

 

5

. 

Упражнения, способствующие развитию движений, 

связанных с речью и музыкой. 

 

6

. 

Ориентирование в пространстве. Ритмичность и 

координация движений. 

 

7

. 

Музыкально-ритмические игры для развития общих 

движений рук, ног, туловища. 

 

8

. 

Упражнения на развитие мелкой моторики « 

Пальчики». Мышечная релаксация. 

 

9

. 

Театрализованные представления под музыку.  

Тема « Музыкально-ритмические движения» (4 часа) 

1

0

. 

Движения под музыку с хлопками. Игра « Поезд»  

1

1

Исполнение на слух несложных ритмических рисунков. 

Упр. связан.с речью и музыкой «Снежинки». 
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. 

1

2

. 

Движение в соответствии с характером, темпом и 

динамикой музыки. Выполнение игровых упражнений. 

 

1

3

. 

Упр.на развитие и формирование основных движений. 

Игра « Изобрази». 

 

Тема «Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции» (3 

часа) 

1

4

. 

Упр.на развитие речевого дыхания и мимической 

выразительности. 

 

1

5

. 

Упр.на развитие четкости и подвижности 

артик.аппарата. Работа над дикцией. 

 

1

6

. 

Игры на развитие речевого дыхания, мимической 

выразительности на материале р.н.с. «Заячьи слезы». 

 

Тема « Музыкально-ритмические движения» (5 часов) 

1

7

. 

Упраж.на развитие точности, координации, плавности, 

переключаемости движений. 

 

1

8

. 

Упр.на формирование чувства муз. темпа, размера 

восприятия ритм. рисунка. 

 

1

9

. 

Согласование движений с пением  

2

0

. 

Согласование движений с музыкой.  

2

1

. 

Упр. на развитие имитационно-подражательных 

выразительных движений без музыки, под музыку. 

 

Тема « Ориентирование в пространстве» (2 часа) 

2

2

. 

Упр. на развитие ориентировки в пространстве через 

движения. Счетные упражнения. 

 

2

3

. 

Упр.на развитие пространственных представлений: 

выполнение действий на основе вербальной 

инструкции. 

 

Тема « Музыкальные инструменты» (3 часа) 

2

4

. 

Воспроизведение ритмического рисунка на 

инструментах ( бубен, ложки, погремушки, барабан, 

трещотки) 

 

2

5

. 

Правильная передача ритмич.рисунка на муз. 

инструментах. 

 

2

6

. 

Воспроизведение неслож.муз.рисунка с использование 

инструментов ( бубен, шум. игрушки, треугол, трещотки, 

ложки). Оркестр. 

 

Тема « Речевые упражнения без музыкального сопровождения» ( 2часа) 

2 Упражнения на развитие дыхания, голоса и  
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7

. 

артикуляции. 

2

8

. 

Счетные упражнения.  

Тема « Расскажи стихи руками» ( 6 часов) 

2

9

. 

Упражнения на расстановку ритмических акцентов. 

Стихи о природе. 

 

3

0

. 

Упражнения на расстановку ритмических акцентов. 

Стихи о детях и людях. 

 

3

1

. 

Упражнения на синхронизацию речи и движений. 

Упражнение «Мои умелые руки»», «Ёжик». 

 

3

2

. 

Упражнения на синхронизацию речи и движений. 

Упражнения 

 

 « Пильщики», « Интересно всё вокруг».  

3

3

. 

Упражнения на расстановку ритмических акцентов. 

Стихи о спорте. 

 

3

4

. 

Упражнения на синхронизацию речи и движений.  

И

т

о

г

о

: 

3

4

ч 

  

 

Тематическое планирование занятий по курсу «Ритмика» в 3 классе 

 

№

 

п/

п 

Тема занятия Содержание работы 

1. Здравствуй, 

школа! 

Ходьба под музыку в меняющемся темпе. 

Артикуляционная гимнастика 

«Приключения язычка» 

2. Любимый 

город 

Игра «Эхо» -отраженное исполнение 

ритмического рисунка мелодии. Игра 

«Путешествие по городу» на 

ориентирование в пространстве и на листе 

бумаги 
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3-

4 

Осенины Воспроизведение ритма музыки через 

движение руки, танцевальное движение. 

«Танец листьев». Быстрый и медленный 

темп в музыке. Звуки дождя (хлопки 

ладошками) 

5-

6 

Дружба Пальчиковые игры и упражнения с 

речедвигательным комплексом. 

Психогимнастика (изображение эмоций ). 

Ходьба в разном темпе. Перестроение по 

сигналу. 

7-

8 

Зимние забавы Артикуляционная гимнастика. Подвижная 

игра «Снежки» с попаданием в 

определенную цель. Соотнесение ударного 

слога в слове с моментом броска «снежка». 

Зимние виды спорта (имитация лыжной 

ходьбы и катания на коньках под музыку) 

9-

1

0 

Новогодний 

хоровод 

Движения по кругу и в паре. Музыкальная 

игра «Рукавичка». Дирижирование песен 

«Влесу родилась елочка», «Хоровод». 

Сравнение темпов двух песен. Движения под 

музыку. Стихи на праздник 

1

1 

Птичьи заботы Артикуляционная гимнастика. Движения с 

платочком, ленточкой. Сравнение ходьбы и 

прыжков различных птиц. (воробей, аист, 

цапля, трясогузкаворона). Музыкальная 

распевка «Андрей-воробей» 

1

2-

1

3 

Животные 

зимой 

Пальчиковые игры и упражнения. 

Чистоговорки с речедвигательным 

комплексом или сочетанием игры на 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

металофон, пианино) 

1

4 

Папин праздник Ходьба. Марш. Игра на барабане, бубне. 

Работа с различным ритмом. Сила голоса. 

1

5 

Любим маму Импровизация с цветами «Вальс цветов». 

Игра на музыкальных инструментах. Работа 

с интонацией. Песня «Мамочка милая». 

Движения под музыку. Стихи о маме 

1

6-

1

7 

Пусть меня 

научат! 

Пальчиковая гимнастика.  Имитация 

движений специалистов разных профессий. 

Игра «Где мы были, мы не скажем!». 

Изменение тембра голоса для изображения 

орудия труда (инструмента) 
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1

8-

1

9 

Собираюсь в 

путь! 

Стихи о различном транспорте. 

Пальчиковые игры и упражнения. 

Штриховка под музыку. Прокладывание 

маршрута движения транспотра 

(ориентировка в пространстве и на листе. 

Движение по проложенному маршруту под 

музыку. Смена темпа. 

2

0-

2

1 

Здравствуй, 

весна! 

Имитация капели (темп, сила ударов) Игра 

на инструментах. Соотнесение ритма ударов 

с ритмом звучащей музыки. Чистоговорки с 

движением «Дождик» 

2

2-

2

3 

Прощание с 

Букварем 

Упражнения в подскоках под музыку 

польки. Дирижирование песни «Учат в 

школе». Ходьба по кругу с резким 

изменением темпа (по звуковому сигналу). 

Игра найди букву после сигнала. 

2

4-

2

5 

Космическое 

путешествие 

Движения под музыку. Ходьба и бег по 

кругу. Замедленный темп движений (как «в 

невесомости»). Считалки для выбора членов 

экипажа. 

2

6-

2

7 

Любимые 

сказки 

Психогимнастика. Игра с мячом (подбор 

антонимов по аналогии с 

противоположными персонажами в 

сказках). 

Произвольные движения под музыку 

(выбор музыки, разной по характеру). Танец 

героя. 

2

8-

2

9 

Славный 

праздник, 

День Победы 

Марш. Игра «Аты баты». Игра на 

музыкальных инструментах. Слушание 
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  музыки на военную тему. Дирижирование 

музыки. 

3

0-

3

1 

Насекомые Артикуляционные и пальчиковые 

упражнения. Воспроизведение 

ритмического рисунка. Изменение силы и 

высоты голоса 

для имитации насекомых. Танец вокруг 

цветочка. 

3

2-

3

3 

Скоро лето Психогимнастика. Пальчиковые игры и 

упражнения. Стихи о лете. Отработка 

плавности и выразительности речи. 

3

4 

Ура, каникулы! Занятие по закреплению полученных 

знаний, выработанных умений. 

И

т

о

г

о: 

3

4 

ч 

  

 

 

 

Тематическое планирование занятий по курсу «Ритмика» в 4 классе 

 

 

 

№

 

п/

п 

Тема занятия Содержание работы 

1. Я –это я Обследование состояния психомоторики 

2. У бабушки в 

деревне 

(овощи- 

фрукты) 

Пальчиковые упражнения. Игра на развитие 

познавательных интересов (овощи-фрукты). 

«Хлопни, когда услышишь…» 

3. Сбор урожая. 

Огород на 

целый год 

Речедвигательная игра «Собираем урожай». 

Игра на развитие логического мышления 

«Что лишнее». Проговаривание слова в 

медленном и быстром темпе. 

4. Путешествие в 

осенний лес 

Движения под музыку «Как нам хлопать, 

как нам топать?». Пальчиковая игра 

«Соберем 

букет» 



167 

 

 

5. Золотая осень Динамические дыхательные упражнения. 

«Ветерок- ветрище». Дутье на листочки. 

Выкладывание ритмического бордюра из 

цветных листьев. 
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6. Дикие 

животные 

наших лесов 

Игра на развитие воображения и творчества 

«Звери в лесу». Соотнесение типа мелодии с 

животным. 

7. На лесной 

полянке 

Выбор мелодии для изображения 

животного. 

Творческий танец «Зверь на полянке» 

8. Наши пернатые 

друзья 

Артикуляционная гимнастика. 

Выстраивание птиц в ряд по степени длины 

их клюва. Пальчиковые игры. 

9. Почему 

улетают птицы? 

Игра на развитие познавательных 

способностей «Перелетная-неперелетная". 

Считалки. Скороговорки. 

1

0. 

Волшебница 

зима 

Стихи о зиме. Работа с мимикой, жестами и 

интонацией. Песня «Как на тоненький 

ледок» 

1

1. 

Зимние забавы Самомассаж пальцев «Рукавицы». Игра 

«Попади снежком в ведерко». Ходьба по 

ленте (линии). Прыжки через линию. 

1

2. 

Вот какой 

Снеговичок 

Выкладывание предметов по порядку от 

большого к маленькому и наоборот. 

Подвижная игра «Собери снеговика» 

1

3. 

Скоро Новый 

год 

Стихи к празднику. Интонация, жесты, темп 

речи. 

1

4-

1

5. 

Сказка о Маше- 

растеряше 

(одежда) 

Прохлопывание ритма с одновременным 

проговариванием слогов, слов (двух- и 

трехсложные слова). Раскладывание 

предметов одежды по группам. Сезонная 

одежда. Чистоговорки 

1

5-

1

6. 

Встреча с 

Федорой 

(посуда) 

Артикуляционная гимнастика. Пропевание 

мелодии с изменением тембра. 
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  Прослушивание песни по сюжету 

«Федорино горе». Пропевание песенок 

предметов посуды из прослушанного. 

Выстраивание ряда посуды по 

стихотворению. 

1

7-

1

8. 

А что у Вас? 

(профессии) 

Пальчиковые упражнения. Развитие 

речевого дыхания и мимической 

выразительности. Игры –подражания 

деятельности разных специалистов. «Где мы 

были, мы не скажем» 

1

9-

2

0 

Поездка по 

городу 

(транспорт) 

Речедвигательные упражнения. Стихи о 

транспорте. Водный, воздушный, наземный 

транспорт. Строительная техника. 

Движения-подражания. Воспроизведение 

слоговой структуры сложных слов (хлопки, 

шаги) 

2

1 

Путешествие в 

Простоквашино 

(домашние 

животные) 

Чистоговорки о животных. Работа с 

мимикой, жестами, интонацией. 

Пальчиковые игры 

2

2 

Почему грустит 

щенок? 

(домашние 

животные) 

Психогимнатика (эмоции, мимика). Стихи о 

животных. Выбор логического ударения в 

предложении. Игра «Эхо» 

2

3 

Прогулка в 

зоопарк 

Рассказ о том, как ухаживают за животными 

в зоопарке. Интонация, темп, 

выразительность речи. 

2

4. 

Животные 

жарких стран 

Дыхательные упражнения. Поиск 

спрятавшейся игрушки «Холодно-горячо». 

С.Маршак «Детки в клетке. Чтение и 

повторение. 



 

 

 

2

5-

2

6 

Весна, весна на 

улице! 

Имитация капели (темп, сила ударов) Игра 

на инструментах. Соотнесение ритма ударов 

с ритмом звучащей музыки. Чистоговорки с 

движением 

2

7 

День 

космонавтики 

Танцевальное упражнение «Среди звезд». 

По сигналу следи звездочек найти нужный 

предмет. Развитие скорости реакции. 

2

8-

2

9 

В царстве 

Нептуна 

Изучение морских и речных обитателей. 

Пальчиковые игры-подражания движениям 

рыб. Игра «Море волнуется раз» 

3

0 

Волшебный 

мир цветов 

Садовые и полевые цветы. Танец цветов. 

Движения с ленточками, колокольчиками, 

ватой на ладошках. Выбор темпа движения 

в зависимости от удерживаемого в руках 

материала. 

3

1-

3

2 

Чудо на 

ладошке 

(насекомые) 

Работа с изменением силы голоса, 

длительности выдоха. Длинные и короткие 

дорожки (пропевание, жужжание и т.д.) 

Танец вокруг цветка. Чистоговорки. 

3

3 

Здравствуй, 

лето! 

Игра «Наоборот». Психогимнастика. Стихи 

о лете. Работа над интонацией и жестами. 

3

4 

Обследование состояния психомоторики детей 

И

т

о

г

о: 

3

4

ч 

 

 

2.4.8.4  Программа для детей с ограниченными возможностями здоровья  

«Координация взаимодействия субъектов образовательного процесса» 

1-8 класс 



 

 

 

 

 

Цели и задачи 

Цель программы: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Задачи: 

1.Создать доброжелательный климат, доверительных отношений, повышать уровень 

познавательной активности. 

2.Сформировать навыки, способствующие успешной адаптации в условиях школы и в 

дальнейшей социализации в обществе. 

3.Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и формировать мотивацию у них на 

здоровый образ жизни. 

4. Повысить психолого-педагогическую компетентность родителей и педагогов в тех 

вопросах, которые наиболее актуальны с точки зрения переживаемого детьми периода 

развития.  

5.Развить у обучающихся способность к профессиональной адаптации, умения, навыки 

необходимые для общения и взаимодействия с другими людьми. 

6.Формировать навыки и умения необходимые для успешного вхождения в общество в 

процессе трудового, социально бытового обучения. 

 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ «Сорочелоговская СОШ». 

Коррекционно-развивающий курс рассчитан на 34ч.. Форма занятий: групповая, 

подгрупповая и индивидуальная работа социального педагога. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год 

 

Общая характеристика организации учебного процесса. 

Наиболее приемлемыми для учащихся являются следующие приемы и методы 

работы на уроке:  

• Словесные - рассказ, объяснение, беседа;  

• Наглядные - наблюдение, демонстрация;  

• Практические – упражнения;  

• Методы изложения новых знаний;  

• Методы повторения, закрепления знаний;  

• Методы применения знаний;  

• Методы контроля. 

  

Планируемые результаты 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования, 

созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой 

психического развития трёх видов результатов: личностных, метапредметных 

ипредметных.  

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно 

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-- 

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности.  

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 



 

 

 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).  

Личностные:  

 

Критерии Показатели 

Формировать навыки и умения 

необходимые для успешного вхождения в 

общество в процессе трудового, социально 

бытового обучения 

Должны уметь применять полученные 

знания в практической жизнедеятельности, 

знать доступные приемы труда и правила 

 безопасной работы и гигиены труда. 

 

Метапредметные: 

 

- регулятивные УУД: 

 

Критерии  

Сохранять и укреплять здоровье 

обучающихся и формировать мотивацию у 

них на здоровый образ жизни 

Иметь представления о позитивных 

факторах, влияющих на здоровье, умение 

самостоятельно поддерживать свое 

здоровье. 

 

- коммуникативные УУД: 

 

Критерии Показатели 

Развить у обучающихся способность к 

профессиональной адаптации, умения, 

навыки необходимые  для общения и 

взаимодействия с другими людьми 

Должны уметь культурно  вести себя в 

обществе и различных жизненных 

ситуациях, конструктивно 

взаимодействовать с окружающими. 

 

- познавательные УУД: 

 

Критерии Показатели 

Повышать уровень  познавательной 

активности и расширять объем  имеющихся 

знаний и представлений об окружающем 

мире 

Должны уметь ориентироваться в 

окружающем мире, знать мир  профессий. 

 

  

 

Содержание курса  
Работа с обучающимися проводится по модулям: 

1-4 класс  

№ Наименование модуля Задачи модуля 

1 Модуль «Права и обязанности» Формирование представлений о поведении в 

школе, школьном укладе жизни. 

Формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самопознания 

Знание Конституции РФ и Конвенции о правах 

ребёнка 

2 Модуль «Безопасность» Формирование ответственного и безопасного 

поведения на улице. 

Формирование навыков самозащиты, избегания 

ситуаций риска 



 

 

 

Формирование навыков отстаивания позиции, 

конструктивное решение конфликтов 

3 Модуль «Я и мы» Способствовать становлению, развитию и 

воспитанию в ребёнке благородного человека 

путём раскрытия его личностных качеств. 

Обрести уверенность в себе, 

навыки продуктивного взаимодействия с 

окружающими людьми, успешно 

адаптироваться к жизни в социуме. 

Формирование навыков культурного поведения, 

правил хорошего тона. 

4 Модуль «Здоровье» Формирование представлений о своем 

физическом «Я» 

Формирование у обучающихся навыков 

культуры питания, здорового образа жизни 

 

 

 

 

2.4.9 Контроль динамики планируемых результатов 

Исходя из неоднородности состава детей на занятиях, обусловленной различной 

этиологией нарушения, важно в результате обследования дифференцированно 

№ Наименование модуля Задачи модуля 

1 Модуль «Права и обязанности» Формирование представлений о поведении в школе, 

школьном укладе жизни. 

Формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самопознания 

Знание Конституции РФ и Конвенции о правах ребёнка 

2 Модуль «Безопасность» Формирование ответственного и безопасного поведения 

на улице. 

Формирование навыков самозащиты, избегания ситуаций 

риска 

Формирование навыков отстаивания позиции, 

конструктивное решение конфликтов 

3 Модуль «Я и мы» Способствовать становлению, развитию и воспитанию в 

ребёнке благородного человека путём раскрытия его 

личностных качеств. 

Обрести уверенность в себе, навыки  продуктивного 

взаимодействия с окружающими людьми, успешно 

адаптироваться  к жизни в социуме. 

Формирование навыков культурного поведения, правил 

хорошего тона. 

4 Модуль «Здоровье» Формирование представлений о своем физическом «Я» 

Формирование у обучающихся навыков культуры 

питания, здорового образа жизни 



 

 

 

оценить степень отставания в усвоении учебного материала, также следует 

учитывать программные требования для данного возраста. В программе 

предусмотрено ежегодное обследование обучающихся с последующим 

заполнением карты динамики речевого развития .Обследование устной речи 

обучающихся первых классов проводится с 1 по 15 сентября. Обследование 

письменной речи первоклассников проводится по завершении букварного периода 

и в конце учебного года. 

Обследование письменной речи обучающихся вторых, третьих и четвертых 

классов проводится три раза в год: первичное - с 1 по 15 сентября, промежуточное 

- в середине учебного года, итоговое – с 15 по 30 мая. Оценка динамики 

индивидуальных достижений сформированности устной н письменной речи 

проводится на основании сопоставления данных входной, промежуточной и 

итоговой диагностики и отражается в речевой карте. В конце учебно-

коррекционного года учитель-логопед фиксирует результаты работы в годовом 

отчете. 

 

2.4.10 Оценка качества выполнения программы 

 

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии устной речи и 

сформированности письма проводится на основании сопоставительных данных 

входной (для 2-4 классов)/стартовой(для учащихся 1 

классов),промежуточной(конец декабря) и итоговой(май) диагностики. На 

основании сравнение результатов диагностики делается вывод о наличии 

/отсутствии динамики. 

Мониторингу подлежат: 

-Состояние звуковой стороны речи (при имеющихся нарушениях звукопроизношения). 

-Состояние активного словаря, понимание значений слов. 

-Состояние звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов. 

-Состояние лексической стороны речи. 

-Состояние грамматического строя речи. 

-Уровень речевой коммуникации, речевая активность. 

-Состояние навыков чтения и письма 

  

2.4.11 Коррекционная работа в урочное время 

Коррекционная работа осуществляется во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и в не учебной (внеурочной деятельности). 

 

Основными методическими принципами построения содержания учебного материала 

для обучающихся с ТНР является: 

Усиление роли практической направленности изучаемого материала, 

Опора на жизненный опыт ребенка, соблюдение в определении объема 

изучаемого материала, 

Принципа необходимости и достаточности, 

-подача информации с позиции максимальной активности работы всех 

анализаторов (зрения, слуха, обоняния, осязания) каждого конкретного ученика. 

-принцип поэтапного формирования умственных действий и «пошаговое», 

«по операциональное» их закрепление в устной, письменной и внутренней речи 

 



 

 

 

На уровне урока, в частности, принцип коррекционной направленности 

организации обучения нашел свое отражение в структуре и принципах построения 

урока. 

К структуре урока, возможно, предъявить ряд общепринятых в специальной 

педагогике требований: 

- тщательно планировать подготовительную работу по теме, направленную на 

систематизацию, обогащение жизненного опыта и расширение кругозора 

учащихся; 

- постоянно повторяя предыдущий материал, дозировано наращивать сведения (то 

есть на начальных этапах обучения предпочтения желательно отдавать урокам 

комбинированного типа); 

- соблюдать четкую структуру урока, планировать промежуточные выводы по 

каждой части урока; 

- соблюдать охранительный, здоровьесберегающий режим (смена видов 

деятельности, физминутки и т.п.); 

-индивидуализация формы выполнения заданий (поэтапное разъяснение 

инструкции; выделение ключевых слов; листы с упражнениями, требующие 

минимального заполнения; краткое содержание параграфа; составление плана, 

заранее предоставить список вопросов, на которые впоследствии надо будет 

ответить, максимальное использование наглядности, опорных схем, конспектов, 

рисунков таблиц, карт и т.д.), осуществление различных видов помощи учащимся 

(часто продвижение учащихся возможно оценить лишь по изменении степени 

самостоятельности в выполнении заданий); 

-предъявлять задания малыми дозами 

-создание для каждого ученика ситуации успеха, сравнение его с самим собой; 

-формирование интереса к предмету, выработка положительной мотивации к 

учебной деятельности; 

- включение в содержание учебного материала информации, способствующей 

повышению уровня общего интеллектуального развития детей; 

-алгоритмизация умственных действий; обучение приемам и способам 

деятельности с письменной инструкцией, дидактическими материалами, 

применение метода наглядного моделирования 

-формирование навыков самоконтроля, самооценки; 

-развития монологической и диалогической речи; 

-развитие психических функций с опорой на материал урока; активное использование 

приемов активизации умственной деятельности (особенно при обучении языку – прием 

сравнения); 

-охрана психического, физического здоровья учащихся; 

-развитие познавательной активности (использование продуктивных видов 

деятельности, включение потенциальных и творческих возможностей ученика 

и др.); 

-ликвидация пробелов в знаниях, пропедевтика усвоения нового материала; 

система тренировочных упражнений. 

-Использование эффективных инновационных технологий, ИКТ. 

-обеспечение эмоционального комфорта, в том числе через доверительные 

межличностные отношения; 

-контроль за динамикой успешности (неуспешности) ученика. 

-тщательный отбор речевого материала (объем лексики, степень сложности, 

доступность используемых лексико-грамматических конструкций, соответствие 

речевого материала урока этапу формирования речевых умений, с учетом 

имеющихся звуковых, морфологических, 



 

 

 

-лексико-семантических, синтаксических обобщений; используемые на 

уроке типы упражнений, заданий, вопросов, их последовательность); 

-в создании ситуаций практического усвоения языка (от смысла к формальному 

выражению). 

 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1 Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР (вариант 

5.1)  МБОУ «СОРОЧЕЛОГОВСКАЯ» СОШ 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР (далее – учебный 

план)является нормативным документом, определяющим структуру и содержание учебно-

воспитательного процесса, реализует обязательную и доступную нагрузку в рамках недельного 

количества часов в каждом классе. 
     Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 
Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом.. 

Учебный план разработан на основании нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) без вредности для человека факторов среды обитания». 

5. Устава МБОУ «Сорочелоговская СОШ» 

6. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ТНР вариант 5.1  МБОУ «Сорочелоговская 

СОШ». 

7. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Сорочелоговская СОШ». 

8. Календарного учебного графика МБОУ «СорочелоговскаяСОШ » на 2023/2024 

учебный год. 

 



 

 

 

9. Структура учебного плана образовательной организации представляет собой единство 

обязательной и вариативной частей и внеурочная деятельности. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 

обучающихся с ТНР: 

10. - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

- коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 

- формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования и содержит перечень учебных предметов, 

предусмотренных действующим ФГОСНОО,  учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

11. Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных отношений 

и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-развивающую 

область. 

12. Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется для введения специально 

разработанных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса. 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 

НОО. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. 

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в зависимости 

от особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 20% от общего объёма. 

Максимальная учебная нагрузка приведена в соответствие с СанПиН. 

Во всех классах распределение часов соответствует программным требованиям авторских 

программам. 

Учебный план сформирован на основе примерного учебного плана примерной основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом авторских 

программ по выбранным УМК. Обязательные предметные области представлены в 

полном объеме, соответственно учебный план школы реализуется вполном объеме, имеет 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 



 

 

 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в 

нормативные сроки обучения (1–4 классы). 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Начальное общее образование реализуется по модели 4-х – летней начальной школы. 

Учебный план сформирован на основе  федерального учебного плана (вариант 1) 

Федеральной основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план МБОУ «Сорочелоговская СОШ» начального общего образования 

обеспечивает реализацию обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности при 5-дневной учебной неделе. 

В учебный план МБОУ «СорочелоговскаяСОШ»  начального общего образования входят 

следующие обязательные для изучения предметные области, учебные предметы (учебные 

модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык, 

Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: «Основы православной 

культуры»; 

учебный модуль: «Основы иудейской культуры»; 

учебный модуль: «Основы буддийской культуры»; 

учебный модуль: «Основы исламской культуры»; 

учебный модуль: «Основы религиозных культур 

народов России»; 

учебный модуль: «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Языком образования в МБОУ «СорочелоговскаяСОШ»  является русский язык. Изучение 

родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии 

возможностей организации и по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

    Заявления родителей на 2023-2024 учебный год  отсутствуют, поэтому изучение 

родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации не 

предусмотрено. 



 

 

 

Учебные предметы, обязательные для изучения в начальной школе 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами: русский язык, литературное чтение. 1-4 классы:  

Обучение грамоте. 1 класс 
Русский язык . Азбука. 1 класс в 2-х частях / Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А.Виноградская Л.А./ 

Прил. 1, 16-е издание – М.: Просвещение, 2023 

Русский язык. Учебник 1 класс / Канакина В.П., Горецкий В.Г./ - Прил. 1, 15-е издание – М.: 

Просвещение, 2023 

  2-4 кл. Русский язык изучается по учебнику  «Русский язык» С.В.Иванова (Изд. центр 

Вентана-Граф, 2021г.); 

Литературное чтение 
Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2-х частях /Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г., Голованова 

М.В./ Прил. 1 16-е издание -М.:Просвещение, 2023 

2-4 класс  УМК«Начальная школа XXI века» 1-4 классах –-Л.А. Ефросинина. 

 Предметная область «Иностранный язык» представлена английским языком (2х, 3х, 4х 

классах). При изучении иностранного языка предусмотрено деление на группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

2 кл. Английский язык. Учебник.2 кл. /Быкова Н.И., Дули Д, Поспелова М.Д./ Прил. 1, 15-

е издание.- М.: Просвещение, 2023.- 
3-4 кл. английский язык изучается по учебникуАфанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова 

Н.В., Колесникова Е.А. «Английский язык.2-4 классы: рабочая программа: учебно-

методическое пособие» 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами:  

1 класс-  Математика. Учебник. 1 класс. В 2-х частях /Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В./Прил. 1, 15-е издание- М.: Просвещение, 2023 

2-4 кл.Математика, изучается -по учебникам УМК «Начальная школа XXI века» (1-4 

классы) - В. Н. Рудницкая. Информатика изучается интегрировано в предметах 

«Математика», «Технология» 

  Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир».Курс является интегрированным и изучается по 2 часа в 

неделю в 1-4 классах: 

    1 класс Учебник. 1 класс. Окружающий мир В 2-х частях /Плешаков А.А./ Прил. 1, 

16-е издание- М.: Просвещение, 2023 

2-4 кл. по  учебникамУМК «Начальная школа XXI века» (2-4 классы) -Н.Ф.  

Виноградовой. 

    Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным модулем «Основы светской этики» в 4 классе в объеме 1 час в 

неделю с учетом Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и результатов анкетирования родителей учащихся 3 класса.  

Учебник. ОРКСЭ.  Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики. 4 кл.. автор Шемшурина- М.: Просвещение – 2023г. 

   Предметная область «Искусство» реализуется предметами:  

-музыка по 1 часу в 1-4 классах по учебникуКритской Е.Д., Сергеевой Г.П.; 

-изобразительное искусство по 1 часу в 1-4 классах по учебникуНеменского Б. М. 

  Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 

реализуется по 1 часу в 1-4 классах по учебнику УМК «Начальная школа XXI века» (1-4 

классы) - Е.А. Лутцева. 

   Предметная область «Физическая культура» представлена учебным  предметом 

«Физическая культура», реализуется в 1-4 классах по 2 часа в неделю по учебнику 

«Физическая культура: программа: 1-4кл.- Т.В.Петрова» 

Предмет «Физическая культура» рассчитан на 2 часа в неделю в урочной деятельности и 1 



 

 

 

час модуль «,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,» во внеурочной. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от № 273-ФЗ от 25.12.2012 и Положения о системе оценивания, текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Сорочелоговская СОШ» 

образовательные результаты обучающихся по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» демонстрируются в виде создания и презентации творческих 

проектов. Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам освоения 

учебного предмета не предусматриваются. 

Коррекционно-развивающая область 

Часы коррекционно-развивающей области реализуются через групповые и 

индивидуальные коррекционно-развивающими занятия (логопедические и 

психокоррекционные), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями 

по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей.  

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 

40 минут. 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от № 273-

ФЗ от 25.12.2012 и Положения о системе оценивания, текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Сорочелоговская СОШ» образовательные 

результаты обучающихся по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» демонстрируются в виде создания и презентации творческих проектов. 

Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам освоения учебного 

предмета не предусматриваются. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

25.12.2012 и Положением о системе оценивания, текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Сорочелоговская СОШ». 

Количество часов, выделенное на изучение учебных предметов, позволяет 

реализовать обязательный минимум содержания и выполнить федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Продолжительность учебного года составляет в 1 классе — 33 недели, во 2-4 

классе-34 недели. Учебный год делится на четыре учебные четверти, неравные по 

продолжительности. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. С целью профилактики переутомления для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в середине третьей четверти дополнительные 

каникулы – 7 календарных дней. 

 Продолжительность урока составляет: 

• в 1 классе — 35 минут в 1, 2 четверти, 40 минут в 3, 4 четверти; 

• во 2 - 4 классах — 40 минут. 

Недельная нагрузка для учащихся 1- 4 классов составляет при пятидневной рабочей 

неделе: Для учащихся первых классов – 21 час; для 2-4 классов – 23 ч. 



 

 

 

 

 

 

 

Общее количество часов за курс начальной школы 
Предметные области Классы 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в год 

итого 

1  2 3 4  

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 136 170 170 641 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 33 68 - - 101 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий  мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 

135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

ИТОГО 693 782 748 782 3005 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Психокоррекционные занятия* 33 34 34 34 135 

Коррекционные занятия с логопедом* 33 34 34 34 135 

Ритмика* 33 34 34 34 135 

«Я пешеход и пассажир» 1 1 1 1 135 

«Этика: азбука добра» 1 1 1 1 135 

«Веселый карандаш» 1  1  67 

«Чудеса аппликации»  1  1 67 

ИТОГО 198 204 204 204 810 

ИТОГО 891 986 952 986 3815 

 

 

Формы промежуточной аттестации начального общего образования 

 

Предмет 2 класс 3 класс 4  класс 

Русский язык  Годовой 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

 Годовой 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

Годовой 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 



 

 

 

заданием (3 

задания) 

заданием (3 

задания) 

заданием (3 

задания) 

Математика Контрольная 

работа (5 

обязательных 

заданий и 1 

усложненное 

задание под *) 

Контрольная 

работа (5 

обязательных 

заданий и 1 

усложненное 

задание под *) 

Контрольная 

работа (5 

обязательных 

заданий и 2 

усложненное 

задание под *) 

Литературное 

чтение 

Чтение текста и 

работа с текстом  

тестовая работа 

из 12 заданий, 

одно из которых 

повышенной 

сложности 

Чтение текста и 

работа с текстом  

тестовая работа 

из 12 заданий, 

одно из которых 

повышенной 

сложности 

Тестовая 

проверочная 

работа. 

Чтение текста и 

работа с текстом 

Часть А и В 

содержат 

задания с 

кратким 

ответом. 

Часть С – 

задание с 

развёрнутым 

ответом. 

Окружающий 

мир 

Тестовая работа 

из 2 частей по 

вариантам. 

1 часть А – 12 

вопросов 

2 часть В – 5 

вопросов 

 

Тестовая работа 

из 2 частей по 

вариантам. 

1 часть А – 12 

вопросов 

2 часть В – 5 

вопросов 

 

Тестовая 

проверочная 

работа. 

Часть А и В 

содержат 

задания с 

кратким 

ответом. 

Часть С – 

задание с 

развёрнутым 

ответом. 

Технология Тестовая работа 

из 2 частей по 

вариантам 

Часть 1 

содержит 8 

заданий  

базового уровня 

сложности 

Часть 2 

содержит 3 

задания   

повышенного 

уровня 

сложности 

Тестовая работа 

из 2 частей по 

вариантам 

Часть 1 

содержит 8 

заданий  

базового уровня 

сложности 

Часть 2 

содержит 3 

задания   

повышенного 

уровня 

сложности 

Итоговое 

тестирование 

Изобразительно

е искусство 

Итоговое 

тестирование 

(9 вопросов) 

Итоговое 

тестирование 

(9 вопросов) 

Итоговое 

тестирование 



 

 

 

из 3-х  уровней 

сложности: 

базовый -5 

вопросов,средни

й-2 вопроса 

повышенный- 2 

вопроса 

из 3-х  уровней 

сложности: 

базовый -5 

вопросов,средни

й-2 вопроса 

повышенный- 2 

вопроса 

Родной язык 

(русский) 

Итоговое 

тестирование из 

10 вопросов 

Итоговое 

тестирование из 

10 вопросов 

Итоговое 

тестирование 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русский) 

Тестовая работа 

из 2 частей 

1 часть А – 5 

вопросов 

2 часть В – 3 

вопроса 

Тестовая работа 

из 2 частей 

1 часть А – 5 

вопросов 

2 часть В – 3 

вопроса 

Итоговое 

тестирование 

Музыка Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Физическая 

культура 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Итоговый тест 

из 20 вопросов 

Итоговый тест 

из 20 вопросов 

Контрольная 

работа из 20 

вопросов. 

1-17 – тестовая 

часть 

18-20 вопросы 

требуют 

развернутого 

ответа. 

ОРКЭ   Проектная 

работа по 

индивидуальной 

теме. 

 
 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 

2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется 

координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем 

предметам в соответствии с требованиями санитарных правил.  

 

3.2 Календарный учебный график, календарный план воспитательной работы 

соответствуют данным разделам ООП НОО. 

  

3.3  План внеурочной деятельности. 

 

 

 

В соответствии с требованиями обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 286 (далее – ФГОС НОО), достижение 



 

 

 

планируемых результатов возможно через урочную и внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Назначение плана внеурочной деятельности–психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации 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. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

- 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. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Сорочелоговская СОШ» определяет формы 

организации  и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года 

обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

Организации. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком. Величина недельной образовательной нагрузки (количество 

занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не 

более 10часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе школы или на базе загородных детских 

центров, в походах, поездках и т.д.). 

При выборе направлений внеурочной деятельности МБОУ «Сорочелоговская 

СОШ» ориентируется на свою особенность функционирования, психолого-

педагогические 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. 

План внеурочной деятельности школы сформирован на основании методических 

рекомендаций (письмо Минпросвещения России от 05.07.2022г.  № ТВ-1290/03).  

Внеурочная деятельность имеет воспитательную направленность, соотносится с 

рабочей программой воспитания школы. С целью обеспечения преемственности 

содержания образовательных программ начального общего образования при 

формировании плана внеурочной деятельности образовательной организации реализуются 

следующие направления: 

 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

- занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой); 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных 

учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения); 

-  занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 

школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах, а также в рамках 

реализации программы развития социальной активности обучающихся начальных классов 

«Орлята России»); 

-  занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников и 

др.) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Основное содержание занятий 

Информационно- 

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине - России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

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 

Занятия 

по формированию 

функциональной 

Основная цель: развитие способности обучающихся 

применять приобретённые знания, умения и навыки 

для решения задач в различных сферах 



 

 

 

грамотности 

обучающихся 

жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с 

жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной и на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные кружки или 

факультативы 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей 

профессии, осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, изучение специализированных 

цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков (в том числе онлайн 

экскурсии). 

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами 

получения профессионального образования; 

создание условий для развития надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся самого 

себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как 

условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы и 

возможности. 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 

развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по 

дополнительному или углубленному изучению 

учебных предметов или модулей; занятия в рамках 



 

 

 

исследовательской и проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального 

компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников 

образовательных отношений; дополнительные занятия 

для школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы или трудности в 

освоении языка обучения; специальные занятия для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья или испытывающими затруднения в 

социальной коммуникации. 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии 

и развитии способностей 

и талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие творческих 

способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, привитие им любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, развитие 

их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия 

школьников в различных творческих объединениях 

(музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, 

театральных кружках или кружках художественного 

творчества); занятия в спортивных объединениях 

(секциях и Школьном спортивном клубе «Атлант»), 

спортивные турниры и соревнования; занятия в 

объединениях туристско-краеведческой 

направленности (экскурсии, развитие школьного 

музея); занятия по Программе развития социальной 

активности обучающихся начальных классов «Орлята 

России». 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских  

Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений - 

заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести ответственность, 

отстаивать свою точку зрения и принимать другие 

точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического 

благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для развития 

ответственности за формирование макро и 

микрокоммуникаций, складывающихся в 



 

 

 

общественных 

объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на  

организацию совместно 

с обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

образовательной организации, понимания зон личного 

влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: 

Педагогическое сопровождение деятельности 

Российского движения школьников; волонтёрского 

движения; Совета учащихся, постоянно действующего 

школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, акций, 

фестивалей, флешмобов). 

 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям: 

- целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование 

средствинформационно-коммуникационныхтехнологий. 

 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: 

- учебные курсы и факультативы; 

- художественные, музыкальные и спортивные студии; 

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 

- экскурсии, мини-исследования; 

- общественно –полезные практики другие. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивают гибкий режим занятий, переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии (в 

музеи, парки, на предприятия и др.),походы, деловые игры и пр. 

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. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают единые формы ее реализации 

(факультативы, детские научные общества, экологические и военно—

патриотические отрядыи т.д). 

 

При организации внеурочной деятельности в МБОУ «Сорочелоговская 

СОШ» предполагается, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, социальный педагог, педагоги-психологи, учителя-

логопеды, и др.). 

 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 



 

 

 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

 

 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Сорочелоговская СОШ» 

 

 

Направление Форма              / 

Название 

Количество часов за год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 

кла

сс 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

Дискуссионный клуб 

«Разговоры о важном» 

33 34 34 34 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

Факультатив 

«Функциональная 

грамотность» 

33 34 34 34 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Марафон «Школа 

реальных дел» 

-** -** -** 34 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Факультатив «Этика –

азбука добра» 

33 34 34 34 

Факультатив 

«Занимательный 

английский» 

- 34 - - 

Секция «Шахматы» - - 34 34 



 

 

 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Секция «Физическая 

культура»* 

33 34 34 34 

Клуб «Орлята России» 33 34 34 34 

Клуб «Здоровячок» 33 34 34 34 

Художественная 

студия «Весёлый 

карандаш» 

33 34 34 34 

Художественная 

студия «Чудеса 

аппликиции» 

34 

 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Данное направление реализуется в рамках внеурочных занятий 

«Орлята России» и школьных мероприятий согласно плану 

воспитательной работы. 

Итого: 231 час 272 часа 272 часа 306 

часо

в 

Итого за уровень образования:  1115 часов 

 

*- Третий час занятий физической культурой 

** - в 1, 2, 3 классах данное направление реализуется в рамках внеурочных 

занятий «Орлята России» и школьных воспитательных мероприятий. 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

 

Направление Количество часов в неделю В



 

 

 

1 

класс 

2 класс 3 

клас

с 

4 

к

л

а

с

с 

с

ег

о 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

1 час 1 час 1 

час 

1 час 4 

ч

а

с

а 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

1 час 1 час 1 

час 

1 час 4 

ч

а

с

а 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационн

ых интересов и 

потребностей 

обучающихся 

- - - 1 

ч

а

с 

1 

ч

а

с 

Занятия, связанные 

с реализацией 

особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

1 

час 

1 час 1 

час 

- 3 

ч

а

с

а 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

2 

часа 

2 

часа 

2 

часа 

2 

ч

а

с

а 

8 

ч

а

с

о

в 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

-

*

*

* 

-

*

*

* 

-

*

*

* 

-

*

*

* 

-

*

*

* 



 

 

 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Количество недель 3

3 

3

4 

3

4 

3

4 

 

Количество часов в 

неделю 

5 5 5 5 2

0

ч

а

с

о

в 

Количество часов в 

год 

1

6

5 

1

7

0 

1

7

0 

1

7

0 

6

7

5 

ч

а

с

о

в 

 

-*** - данное направление реализуется в рамках внеурочных занятий 

«Орлята России» и школьных мероприятий согласно плану воспитательной 

работы.



 

 

 

3.4 Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

 

3.4.1 Основные требования к условиям реализации программы: 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

-дифференцированныеусловия(оптимальныйрежимучебныхнагрузок,вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, ИПР; 

-психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно- воспитательной деятельности; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

-специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР; использование специальных 

методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития обучающегося; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

-здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 

3.4.2.Кадровое обеспечение 

 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе школьного 

образования. 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) принимают участие следующие специалисты: учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 

МБОУ «Сорочелоговская СОШ» обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или курсы 

повышения квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



 

 

 

 

Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовые условия реализации АООП должны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного 

образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивать МБОУ «Сорочелоговская СОШ»возможность исполнения требований 

Стандарта; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

3.4.3 Материально-техническая база 

 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения АООП. Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ «Сорочелоговская 

СОШ» соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников МБОУ «Сорочелоговская СОШ» 

Для реализации деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе созданы 

необходимые условия: занятия начальных классов проводятся в первую смену, все 

кабинеты начальных классов располагаются на одном этаже (на первом); оборудована 

столовая, в которой организовано 2-х разовое горячее питание; школа располагает 

спортивным залом со спортивным инвентарем; стадионом; библиотекой; для 

минимальной оснащенности учебнойи внеурочной деятельности все учебные помещения 

начальных классов имеют: медиапроекторы, ноутбуки; 2 МФУ (принтер + сканер + 

ксерокс) 36 комплектов учебной мебели (ученический стол + 2 стула) 2 конторки, 4 

учительских стола, 4 классных доски. Питание обучающихся организовано с учетом 

возрастных особенностей по циклическому меню. В школе работает хорошо 

оборудованная столовая, где обучающиеся получают горячие завтраки, обеды. В процессе 

реализации образовательного процесса осуществляется медицинское обслуживание 

обучающихся. Обучающиеся ежегодно проходят медицинский осмотр. С целью 

обеспечения безопасности детей в школе автоматическая противопожарная система, 

кнопка тревожной сигнализации. Школа оснащена в полном объеме первичными 

средствами пожаротушения 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с 

умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями), должно соответствовать 

общим 

требованиям, предъявляемым к организациям, в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательнойдеятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 



 

 

 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитальногоремонта и др. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом- психологом, учителем-

логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 

работыпсихолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

Временной режим образования обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается всоответствии с законодательно закрепленными нормативами 

Российской Федерации, атакже локальными актами МБОУ «Сорочелоговская СОШ». 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особыеобразовательные 

потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями), 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательнуюактивность 

обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость 

использованияспециальных учебников, адресованных данной категории обучающихся. 

Особыеобразовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного идидактического материала. Требования к материально-техническому 

обеспечениюориентированы не только на ребёнка, но и на всех участников процесса 

образования. Этообусловлено необходимостью индивидуализации процесса 

образованияобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Информационно-методическое обеспечение реализации 

адаптированныхобразовательных программ для обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, 

постоянного иустойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации,связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся сумственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательной 

деятельности. 

3. Получение доступа к информационным ресурсам различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электроннымобразовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных. 

4. Возможность размещения материалов и работ на официальном сайте МБОУ 

«Сорочелоговская СОШ»в сети Интернет (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальныхисследований). 

5. Получение доступа к информационным ресурсам различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электроннымобразовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных. 

1. Возможность размещения материалов и работ на официальном сайте МБОУ 

«Сорочелоговская СОШ»в сети Интернет (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальныхисследований. 

 

3.5  Контроль за состоянием системы условий  

В ходе создания системы условий реализации  АООП НОО     



 

 

 

ТНР  проводится мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат психолого-

педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-

методическое информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий, ресурсов ОУ. 

Для оценки используется определенный набор показателей 
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3.6 Контроль за деятельностью педагогов в реализации АООП НОО (вариант 5.1)  

                            (с точки зрения реализации психолого-педагогических условий) 

 

 

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов: 

1. Оценка рабочей учебной программы учителя как основного документа, с помощью 

которого учитель строит свою работу с обучающимися. 

- ориентация предметного содержания (на способы действия или на сумму знаний) наличие 

предметно-содержательных линий в предмете, способов действий и понятийных средств в 

учебной программе; 

- эффективность обучения – минимизация затрат времени обучающихся за счет 

использования современных образовательных, в том числе информационных технологий; 

-доступность обучения (учения) – за счет разнообразных форм, в том числе дистанционного 

сопровождения образовательной деятельности; 

- использование других (кроме учебной) видов деятельности – обоснованность использования 

других видов деятельности (творческой, проектной, исследовательской и т.п.); 

- наличие в программе внутреннего мониторинга (аудита) – параметров, 

индикаторов, контрольно-измерительных материалов. 

2. Оценка дидактического и материально-технического оснащения образовательной 

деятельности. 

- эффективность использования материально-технического оборудования в образовании 

обучающихся класса – повышает интерес, минимизирует затраты времени, повышает предметные 

результаты обучения, формирует определенные ключевые компетентности; 

- наличие собственного дидактического аппарата для построения работы с детьми 

(оптимизация существующего) – повышает интенсивность, плотность работы на уроке, создает 

условия для организации самостоятельной работы, выбора обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории; 

- организационно-информационное обеспечение образовательной деятельности– 

обеспечивает оперативную обратную связь, минимизируя затраты времени на ее осуществление, 

наличие полной информации о холе и результатах образовательной деятельности. 

3. Оценка самообразования и повышение квалификации учителя. 

-участие учителя в школьных педагогических проектах (в методическом объединении, творческой 

группе) и его результаты(методические материалы; публикации) - работа педагога на основную 

образовательную программу ступени образования, продуктивность педагогической работы; 

-участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его результаты 

(методические материалы, публикации) - работа педагогов на продвижение и рекламу Школы; 

-повышение квалификации учителя по направлению работы по программе АООП 
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