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1. Целевой раздел 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

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

речи (далее – ТНР) – 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.  

 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ТНР – формирование у них 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. 

В основу формирования АООП НОО 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 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип;  

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 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. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный,  деятельностный  и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО 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. АООП НОО создается в соответствии с 



дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями 

к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы;  

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных  материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования 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 универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, 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.  

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 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 и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

Общая характеристика АООП НОО для обучающихсяс ТНР 

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 те же сроки 

обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся  с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого 

развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся 

с нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко 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 обучающихся с 

ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-

логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

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 (как 

правило, 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 речи 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 нерезко выраженным общим недоразвитием 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 незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 



названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся 

склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова. 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 плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. 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. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 

используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

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. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно 

со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 - получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и 

специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 

работы; 



 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия 

в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 - получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности 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 и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Требования к результатам освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (личностным, 

метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к результатам, 

представленным в ФГОС НОО. Они дополнены специфическими требованиями к 

результатам освоения обучающимися с ТНР 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 адекватное использование 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; овладение 

синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 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 SMS-сообщение; умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 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 речевые возможности и ограничения при участии в общей 

коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности; стремление ребёнка 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 

ребёнка 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, учителями и учениками в школе,  

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 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. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися с ТНР адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с  требованиями ФГОС НОО, то есть 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 



– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

пятибалльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 



содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Личностные результаты при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение личностных результатов — задача и ответственность 

образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны 

быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной 

деятельности образовательной организации, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

соответствующем разделе. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за 

счет основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 



действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 

задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен 

и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, 

допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 



сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 



интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с 

числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 



– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в 



роли классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов , 

в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ. При этом накопленная оценка 

характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые 



работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике,а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 



В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. При определении подходов к осуществлению 

оценки 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. 

  



2. Содержательный раздел 

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 



– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 



Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, 

т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в 

том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 



- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 



Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 



исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 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». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 



«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий  — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, 

и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаковосимволических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Естествознание и обществознание (окружающий мир)». Этот предмет выполняет 

интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 



России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 



- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 



звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 

слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 



– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей 

и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 



школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 



- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

- организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников 

в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 



- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД 

у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 



представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности 

Программы учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Иностранный язык», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура» совпадают с соответствующими программами в рамках содержательного раздела 

ООП НОО.  

Программа курса коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» 

Пояснительная записка. Курс направлен на обеспечение системно – деятельного подхода, 

положенного в основу ФГОС, и, призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все 

это достигается путем как развития у обучающихся правильной, четкой, выразительной 

связной речи, освоения ими конкретных знаний и навыков в рамках фонематических 

представлений, произносительных норм, устной и письменной речи и чтения, так и 

сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

Курс построен с учетом специфики усвоения материала детьми, испытывающими трудности 

в обучении, причиной которых являются первичные нарушения: дефекты произношения и 

недостаточная сформированность фонематического восприятия, а также смысловой стороны 

речи (недостаточная сформированность лексико-грамматических средств языка) – общее 

недоразвитие речи (ОНР). 

Установлено, что у детей с нарушениями речи (особенно у детей с ОНР) в качестве 

вторичных фиксируются следующие особенности: 

• неустойчивое внимание; 

• недостаточная наблюдательность к языковым явлениям; 

• недостаточное развитие способности к переключению; 

• недостаточная способность к запоминанию; 

• недостаточная сформированность словесно – логического мышления; 

• пониженная познавательная активность в области языковых явлений; 

• -неумение проявлять волевые усилия для преодоления трудностей учебной 

деятельности. 

Упущения на начальной ступени обучения проявляются пробелы в знаниях детей, 

несформированностью общеучебных умений и навыков, негативным отношением к школе, 

что бывает трудно скорректировать и компенсировать. 

Цель программы: освоение учащимися коммуникативной функции языка на основе 

ценностных ориентиров содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС, 

развитие активной социальной деятельности в области речевых факторов, создание условий 

для успешного освоения основной общеобразовательной программы путем развития 

правильной четкой, выразительной устной и грамотной письменной речи.



34 

 

При обучении детей с речевыми нарушениями следует руководствоваться задачами, 

поставленными перед общеобразовательным учреждением, а также иметь в виду 

специфические задачи: 

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

• уточнение обогащение словарного запаса путем расширения и уточнения 

непосредственных впечатлений и ощущений об окружающем мире; 

• развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и 

связности высказываний, точности и разнообразности лексики, внятности и 

выразительности речи); 

• формирование интереса к родному языку, навыков учебной деятельности; 

• усвоением приемов умственной деятельности, необходимых для овладения 

начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений 

языка); 

• воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной 

связной речи. 

• По мере продвижения ученика в указанных направлениях на речевом материале 

осуществляется: 

• развитие у детей внимание к морфологическому составу слов и изменению слов и 

их сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания 

• способам словообразования, к лексическому значению слов; 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем; 

• формирование и развитие навыков письма и чтения специальными методами на 

основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического 

восприятия. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В соответствии с учебным планом  на изучение коррекционного курса отводится 99 – 102 

часов в год. Занятия проводятся 3 раза в неделю. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КОРРЕКЦИОННО-

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального образования следующим образом. 

Одним из результатов обучения является осмысление и интериоризация (присвоение) 

обучающимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден; поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание 
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чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения 

к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО ОВЗ, которые дополняются группой 

специальных требований. 

Личностные результаты: 

• Формирование   основ   российской   гражданской   идентичности чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории культуре 

других народов. 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

• нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
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• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

• Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонематических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и 

отражающих существенные связи и функции. 

• Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания слова. Практическое усвоение заместительной(знаковой) функции языка. 

• Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) правилах  

речевого  этикета.  Умение  ориентироваться  в  целях,  задачах, 

• средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. 

• Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателем общей культуры и гражданской позиции человека. 

• Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретенные знания для решения познавательных,практических и 

коммуникативных задач. 

• Коррекция отклонений в речевом развитии младших школьников. 

 

Метапредметные результаты: 

 В процессе освоения программы логопедического сопровождения обучающиеся с 

тяжёлыми нарушениями речи научатся: 

• осознавать границы собственных знаний и умений; 

• принимать и понимать словесную или письменную инструкцию; 

• составлять план решения учебной задачи; 

• работать по плану, сличая способ действия с заданным алгоритмом; 

• корректировать свою деятельность; 

• осуществлять итоговый самоконтроль и определять степень успешности своей 

работы; 

• оценивать правильность выполнения действий другого; 

• -проявлятьактивность,инициативу,волевыеусилия, самостоятельность в обучении; 

управлять поведением, направленным на достижения поставленной цели; 

• развивать способность к рефлексии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

процессе освоения программы логопедического сопровождения обучающиеся с тяжёлыми 

нарушениями речи научатся: 

• ориентироваться в альбомах, учебниках, словарях с целью извлечения нужной 

информации; 

• самостоятельно или с помощью учителя выделять и формулировать 

познавательную цель; 

• выделять необходимую информацию, представленную в разных формах; 

определять основное и второстепенное для выполнения заданий; 

• использовать знаково-символические средства, перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (составлять план,схему, таблицу); 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 
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• осуществлять  логические  операции  анализа,  синтеза,  

обобщения,классификации; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

В процессе освоения курса логопедического сопровождения обучающиеся с тяжёлыми 

нарушениями речи научатся: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• использовать письмо как средство коммуникации; 

• слушать своих сверстников и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

• планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

• уметь точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

• работать в парах и малых группах; 

• понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме. 

 

Содержание коррекционного курса 

 Этапы работы  Коррекционные задачи  Виды работ   

1 Артикуляционная Развивать подвижность Артикуляционные  упражнения для 

 гимнастика  органов     развития подвижности языка и губ, 

   артикуляционного  дыхательные упражнения   

   аппарата,  вырабатывать         

   точность  и плавность         

   движений, формировать         

   правильную воздушную         

   струю             

2 Изолированное  Формировать   Произношение звука изолированно с 

 произношение  правильный   

соблюдение

м   правильной 

 звука  артикуляционный уклад 

артикуляции

,   звукоподражание с 

        использованием различных символов 

3 Автоматизация  Закрепить произношение Многократное  повторение  слоговых 

 произношения  звука в слогах различной рядов,   договаривание   слогов   в 

 звука в слогах  структуры, формировать чистоговорках     

   навыки  слогослияния,         

   развивать  слуховое         

   внимание и память          

4 Автоматизация  Закрепить произношение Отражённое   повторение слов, 

 произношения  звука в словах, развивать 

сопряжённо

е   повторение слов, 

 звука в словах  умение   определять выбор   и   называние   картинок   с 
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   наличие и место звука в заданным  звуком, определение 

   словах, расширять    и позиции  (начало,  середина,  конец) 

   активизировать   в речи заданного  звука в слове, 

   слова     договаривание слов в    текстах 

        

чистоговоро

к      

5 Автоматизация  Закрепить произношение Подбор   прилагательных  к 

 произношения  звука в словосочетаниях, существительным, определение 

 звука в развивать    предмета по его действию, 

 словосочетаниях, грамматический строй составление   предложений  по 

 предложениях  речи,  формировать сюжетным   картинкам,   работа   с 

   понятие о предложении, 

деформированным 

предложением  

   учить самостоятельно         

   составлять предложения         

6 Автоматизация  Закрепить произношение Выделение   из   текстов   слов   с 

 произношения  звука  в  текстах,  учить заданным  звуком, беседа  по 

 звука в текстах  понимать   содержание содержанию текстов по вопросам и 

   текстов,   развивать без  вопросов,  заучивание  наизусть 

   навыки   пересказа, текстов стихотворений, насыщенных 

   развивать  слуховое словами с заданным звуком, работа 

   внимание и память  над текстами 

чистоговорок, 

скороговорок 

7 Введение звука в Закрепить произношение Беседы   в   повседневной   жизни, 

 речь звука в самостоятельной наблюдение за речью 

  речи,  развивать навыки  

  самоконтроля за  

  произношением в  

  повседневной жизни  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс 

№ Содержание учебного материала  Виды учебной Кол-во Контрольные 

п/п          деятельности часов работы 

1 Формирование представлений о 

предложении 

Текст. Предложение. 

Дифференциация 

Понятий «словосочетание -

предложение», 

«текст–предложение». 

Интонационная законченность 

предложения. Формирование навыка 

Определения количества и 

последовательности слов в 

предложении.  Схема  предложения. 

Понятие о слогах. Деление слов на 

слоги. 

Слоговая схема слов. 

Беседа 12  

 Работа в группах   

 Тестирование   

 Письмо 

 

 

 Чтение  
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Дифференциация понятий 

«предложение  –  текст  –  слово  – 

слог». 

Слова  –  предметы,  слова  – 

действия, 

слов –признаки. 

Схематичное изображение слов – 

предметов, слов – действий, слов –

признаков. Распространение 

предложения путём введения слов – 

признаков. Составление предложений 

из заданных   слов. Работа с 

деформированными предложениями. 

2 Формирование навыков 

звукобуквенного анализа и синтеза. 

Гласные звуки и буквы. Согласные 

звуки и буквы Уточнение 

представлений о звуках речи. 

Гласные звуки. Буквы 

гласных звуков А, О, У, И, Ы, Э. 

Ударение.   Смыслоразличительная 

Роль ударения. Ударные и 

безударные 

гласные. Ритмическая схема слова. 

Гласные 1 и 2 ряда. Гласные буквы 

А – Я, О – Ё, У – Ю, Э – Е, Ы – И. 

Согласные звуки. Буквы согласных 

звуков. Различение согласных    и 

гласных    звуков. Твёрдые   и   

мягкие   согласные. Звонкие и глухие 

согласные. Дифференциация парных 

согласных звуков. Буквы Б – П, В - 

Ф, Г  – К, Д  – Т, З – С, Ш – Ж. 

Дифференциация  звуков, близких по 

акустико-артикуляторным признакам. 

Буквы Ч - Ц – Щ. 

Беседа 48  

 Работа в группах   

 Тестирование   

 

Письмо 

Чтение   

    

 звуках речи. Гласные звуки. Буквы 

гласных звуков А, О, У, И, Ы, Э. 

Ударение.   Смыслоразличительная 

Роль ударения. Ударные и 

безударные 

гласные. Ритмическая схема слова. 

Гласные 1 и 2 ряда. Гласные буквы 

А – Я, О – Ё, У – Ю, Э – Е, Ы – И. 

Согласные звуки. Буквы согласных 

звуков. Различение согласных    и 

гласных    звуков. Твёрдые   и   

мягкие   согласные. Звонкие и глухие 

согласные. Дифференциация парных 

согласных звуков. Буквы Б – П, В - 
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 Ф, Г  – К, Д  – Т, З – С, Ш – Ж. 

Дифференциация  звуков, близких по 

акустико-артикуляторным признакам. 

Буквы Ч - Ц – Щ. 

    

     

     

3 Дифференциация букв, сходных по  Беседа 4   

 написанию.     Работа в группах    

 Буквы А – О, И – У, П – Т, Б – Д, Л Тестирование    

 – М      Письмо    

       Чтение    

4 Итоговая проверочная  работа  Самостоятельна 2 Слуховой  

 Проведение итогового контроля  я работа  диктант и 

         списывание  

 

 

 

№ Тема Содержание учебного 

материала 

Кол- Примечание 

 занятия во  

    часов  

1 Вводное занятие -познакомить   с   кабинетом   и   

  правилами поведения в нём;  1  

  -  подвести  детей  к  выводу  о   

  значимости  логопедических   

  занятий       

2 Развитие -уточнить  знания  об  основных   

 восприятия цвета цветах и его оттенках;   1  

  -   учить согласованию  сущ.+   

  прил.;       

  -развивать   слуховое   внимание,   

  зрительное восприятие     

3 Развитие -уточнить  знания  об  основных 

геометрических фигурах; 

-учить составлению словосочетаний 

по схеме: 

прил.+прил.+сущ.; 

-развивать   слуховое   внимание, 

зрительное восприятие 

  

 восприятия формы 1  

    

    

4 Развитие  -развивать  пространственное   

 пространственной  восприятие и представление;  1  

 ориентировки  -учить  ориентироваться  на  листе   

   бумаги и употреблять речевые   

   средства, отражающие зрительно-   

   пространственные отношения;    

   -развивать   слуховое   внимание,   

   память, мышление      

5 Слова - антонимы  -расширять словарный запас слов-   

   антонимов;      1  

   -   учить  составлению простых   

   предложений с союзом а;    

   - развивать зрительное внимание,   
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   операции сравнения      

6 Текст и -дифференцировать  понятия   

 предложение  «предложение» и «текст»;  1  

   -формировать представление о   

   предложении как единице речи;    

   -учить  определять  границы   

   предложения с опорой на   

   интонацию;        

   -развивать навыки языкового   

   анализа          

7 Слово и слог  -дифференцировать  понятия   

   «предложение», «слово», «слог»; 1  

   -учить  делить  слова  на  слоги,   

   записывать слоговую схему слова;   

   -развивать   фонематические   

   процессы, навыки  слогового   

   анализа и синтеза слов      

8 Гласные звуки  -дать понятие о гласных звуках с   

   опорой на органы артикуляции;  1  

   -познакомить  с символами   

   гласных звуков, звуковой схемой   

   слова;          

   -развивать   фонематические   

   процессы;         

   -формировать навыки  звукового   

   анализа и синтеза слов      

9 Ударение  -дать   понятие   об   ударении   и   

   показать  смыслоразличительную 1  

   роль ударения;        

   -работать над ритмической   

   схемой слова        

10 Звук и буква А  -учить чёткому произношению   

   звука, соотнесению  звука с 1  

   буквой и символом;      

   -формировать навыки  звукового   

   анализа   (выделение   звука   в   

   начале, середине и в конце слова)   

   и слогового анализа слов;    

   - развивать буквенный гнозис    

11 Звук и буква У -учить чёткому  произношению   

   звука, соотнесению звука с 1  

   буквой и символом;     

   -формировать навыки звукового и   

   слогового анализа слов;     

   -развивать буквенный гнозис    

12 Звук и буква О -учить чёткому  произношению   

   звука, соотнесению звука с 1  

   буквой и символом;     

   -формировать навыки звукового и   
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   слогового анализа слов;     

   -развивать буквенный гнозис    

13 Звук и буква Ы -учить чёткому  произношению   

   звука, соотнесению звука с 1  

   буквой и символом;     

   -формировать навыки звукового и   

   слогового анализа слов;     

   -развивать навык употребления   

   существительных    во   

   множественном числе;     

   -развивать буквенный гнозис    

14 Согласные звуки -дать понятие о согласных звуках   

   с   опорой   на   уклад   органов 1  

   артикуляции;        

   -дифференциация  гласных и   

   согласных звуков;       

   -развивать   фонематическое   

   восприятие, буквенный гнозис    

15 Согласные твёрдые -познакомить с  твёрдыми и   

 и мягкие  мягкими согласными;   1  

   -учить   дифференцировать   

   твёрдость и мягкость согласных   

   на слух и с опорой на работой на   

   работу органов артикуляции;    

   -развивать  фонематический  слух,   

   навык слогового чтения     

16 Звук и буква И -учить чёткому  произношению   

   звука, соотнесению звука с 1  

   буквой и символом;     

   -формировать навыки звукового и   

   слогового анализа слов;     

   -развивать буквенный гнозис    

17 Звук и буква Э -учить чёткому  произношению   

   звука, соотнесению звука с 1  

   буквой и символом;     

   - развивать фонематические   

   процессы, буквенный гнозис;    

   -познакомить  с  орфограммой  –   

   заглавная буква в именах    

18 Согласные звонкие -познакомить со звонкими и   

 и глухие  глухими согласными;   1  

   -учить дифференцировать звонкие   

   и  глухие  согласные  на  слух  и  с   

   помощью тактильных ощущений;   

   -развивать зрительное восприятие,   

   фонематический слух, навык   

   слогового чтения        

19 Гласные и -закрепить признаки гласных и 1  

 согласные звуки согласных звуков;        
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   -формировать навык звуко-   

   буквенного   анализа и синтеза   

   слов;          

   -развивать  фонематические   

   процессы, навык слогового чтения   

20 Слова - предметы -дать    понятие о  словах –   

   предметах, их   графическом 1  

   изображении;         

   -учить  дифференцировать  слова,   

   обозначающие живые и неживые   

   предметы,   ставить   вопрос   к   

   словам-предметам;        

   -развивать  навык  языкового   

   анализа          

21 Слова - действия -дать понятие о словах-действиях,   

   их графическом изображении;  1  

   -учить задавать соответствующий   

   вопрос к словам-действиям,   

   дифференцировать   слова -   

   предметы и слова – действия;    

   -учить составлению схемы   

   простого  предложения с   

   использованием   графических   

   изображений слов;        

   -развивать  навык  языкового   

   анализа          

22, 

23 Слова - признаки -дать понятие о словах-признаках,   

   их графическом изображении;  2  

   -учить задавать вопрос к словам-   

   признакам;         

   -учить  дифференцировать  слова,   

   обозначающие   предметы,   

   действия,   признаки;   составлять   

   словосочетания  по схеме   

   прил.+прил.+сущ.;        

   -развивать     языковую   

   наблюдательность        

24, 

25 Простое распрост- -закрепить   знания   о   словах-   

 ранённое предложе- предметах, действиях, признаках; 1  

 ние  -учить составлять простые   

   распространённые  предложении,   

   записывать их схему;      

   -познакомить с  понятием   

   «главные слова в предложении»    

26, 

27 

Гласные буквы 1 и 2 

ряда 

-познакомить с образованием  

 

  

  гласных 2 ряда;    2  

  -показать различия в звучании   
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  согласных при чтении с гласными   

  1 и 2 ряда;         

  - развивать фонематические   

  процессы         

28 Гласные буквы -закреплять знания о звуковом   

 А-Я составе букв А-Я;    1  

  -учить   обозначать   на   письме   

  твёрдость и мягкость согласных;   

  -учить слышать  раздвоение   

  йотированных гласных в слове;   

  -развивать   навыки  звуко-   

  буквенного анализа и синтеза   

29 Гласные буквы -закреплять знания о звуковом   

 О - Ё составе букв О-Ё;    1  

  -учить   обозначать   на   письме   

  твёрдость и мягкость согласных;   

  -учить слышать  раздвоение   

  йотированных гласных в слове;   

  -развивать   фонематическое   

  восприятие,  навыки звукового   

  анализа и синтеза      

30 Гласные буквы -закреплять знания о звуковом 1  

 У - Ю составе букв У-Ю;      

  -учить   обозначать   на   письме   

  твёрдость и мягкость согласных;   

  -учить слышать  раздвоение   

  йотированных гласных в слове;   

  -развивать   фонематическое   

  восприятие,  навыки звукового   

  анализа   и   синтеза,   слогового   

  чтения         

31 Гласные буквы -закреплять знания о звуковом   

 Ы - И составе букв У-Ю;    1  

  -учить   обозначать   на   письме   

  твёрдость и мягкость согласных;   

  -развивать   навыки  звуко-   

  буквенного анализа и слоговое   

  чтение;         

  -познакомить  с  орфограммой  –   

  гласные после шипящих (жи-ши)   

32, 

33 Буква Ь 

-познакомить с  буквой мягкий знак 

как вторым способом обозначения 

мягкости согласных; 

-формировать навыки правописания 

слов с мягким знаком; 

-развивать фонематические 

процессы, слуховое и зрительное 

внимание 

  

  2  

    

    

    

    

    

34 Слоговой  анализ  и -закреплять знания о слогах,  о   

 синтез слов слогообразующей роли гласных; 1  
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  -учить дифференцировать слова   

  по количеству слогов, соотносить   

  слова с ритмической схемой   

  слова;        

  -развивать навыки слогового   

  анализа и синтеза слов     

35 Звуко-буквенный -развивать навыки  звуко-   

 анализ и синтез слов буквенного анализа и   синтеза 1  

  слов;        

  -учить давать характеристику   

  согласных  звуков  с  опорой  на   

  план-схему       

36 Звуки [б б‘ – п п ‘]. -познакомить со звуками [б-б‘–п -   

 Буквы п‘] и соответствующими буквами; 1  

 Б - П -учить дифференцировать звуки   

  изолированно и в слогах;    

  -учить давать характеристику   

  звукам   и   соотносить   их   с   

  символами;       

  -развивать  фонематические   

  процессы       

37 Дифференциация -учить дифференцировать звуки   

 звуков [б б‘ – п п ‘] [б-б‘–п-п‘]  в  словах, 1  

  предложениях, тексте;     

  -развивать навыки  звуко-   

  буквенного и слогового анализа и   

  синтеза  слов,  зрительное   

  внимание и восприятие,   

  логическое мышление     

     

38 Звуки [в в‘ – ф ф‘]. -познакомить со звуками[в -в‘– ф   

 Буквы В-Ф ф‘] и соответствующими буквами; 1  

  -учить дифференцировать звуки   

  изолированно и в слогах;    

  -учить давать характеристику   

  звукам   и   соотносить   их   с   

  символами;       

  -развивать  фонематические   

  процессы       

39 Дифференциация -учить дифференцировать звуки [в   

 звуков [в в‘ – ф ф ‘] в‘–ф ф ‘]  в словах, предложениях, 1  

  тексте;        

  -развивать навыки  звуко-   

  буквенного и слогового анализа и   

  синтеза слов;      

  -обучать дидактической игре   

  «Шифровальщик»;     

  -развивать  фонематические   

  процессы, зрительное и слуховое   

  внимание       
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40 Звуки  [г г‘  – к к‘]. -познакомить со звуками [г г‘ – к   

 Буквы Г-К к‘] и соответствующими буквами; 1  

  -учить дифференцировать звуки   

  изолированно и в слогах;    

  -учить давать характеристику   

  звукам   и   соотносить   их   с   

  символами;        

  -развивать   фонематическое   

  восприятие,   навыки звуко-   

  буквенного анализа и синтеза   

41 Дифференциация -учить дифференцировать звуки [г   

 звуков [г г‘ – к к‘] г‘–к к ‘] в словах, предложениях, 1  

  тексте;         

  -развивать навыки слогового   

  анализа и синтеза слов;     

  -развивать  умение составлять   

  предложения по заданным словам   

42 Звуки [д д‘ – т т‘]. -познакомить со звуками [д д‘ – т   

 Буквы Д-Т т‘] и соответствующими буквами; 1  

  -учить дифференцировать звуки   

  изолированно и в слогах;    

  -учить давать характеристику   

  звукам   и   соотносить   их   с   

  символами;        

  -развивать   фонематическое   

  восприятие   и навык   

  конструирования предложений   

43 Дифференциация -учить дифференцировать звуки   

 звуков [д д‘ – т т‘]. [дд‘–  тт‘].всловах, 1  

  предложениях, тексте;     

  -развивать  умение составлять   

  предложение  по заданным   

  словам;         

  -упражнять  в грамматическом   

  оформлении предложения;    

  -закреплять  правила написания   

  имён собственных     

44 Звуки  [з  з‘  –  с  с‘]. -познакомить со звуками [з з‘ – с   

 Буквы З-С с‘] и соответствующими буквами; 1  

  -учить дифференцировать звуки   

  изолированно и в слогах;    

  -учить давать характеристику   

  звукам   и   соотносить   их   с   

  символами;        

  -развивать   звуко-буквенный   

  анализ и синтез слов;     

  -закреплять написание заглавной   

  буквы в именах собственных    

45 Дифференциация -учить дифференцировать звуки [з   

 звуков [з з‘ – с с‘] з‘ – с с‘].в словах, предложениях, 1  
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  тексте;         

  -развивать  умение составлять   

  предложение  по заданным   

  словам;         

  -формировать  навык  списывания   

  и согласования слов в   

  предложении;      

  -закреплять навыки слогового   

  анализа и синтеза      

46 Звуки [ш -ж]. Буквы -познакомить со звуками [ш – ж]   

 Ж - Ш и соответствующими буквами;  1  

  -учить дифференцировать  звуки   

  изолированно и в слогах;    

  -учить давать характеристику   

  звукам   и   соотносить   их   с   

  символами;       

  -развивать   фонематические   

  процессы,  навыки слогового   

  анализа         

47 Дифференциация -учить дифференцировать  звуки   

 звуков [ш-с] в словах, предложениях, 1  

 [ш – с] тексте;         

  -развивать навыки слогового   

  анализа и синтеза слов;     

  -развивать  умение составлять   

  предложения по заданным словам   

48 Дифференциация -учить дифференцировать  звуки   

 звуков [ж-з] в словах, предложениях, 1  

 [ж– з] тексте;         

  -развивать навыки слогового   

  анализа и синтеза слов;     

  -развивать   фонематические   

  процессы, зрительное и слуховое   

  внимание        

49 Звук [ч‘]. Буква Ч -познакомить со звуком  [ч‘] и   

  буквой Ч;      1  

  -учить давать характеристику   

  звуку    и    соотносить    его    с   

  символом;        

  -развивать   фонематическое   

  восприятие, навыки слогового   

  анализа         

50 Звук  [щ‘]. Буква Щ -познакомить со звуком  [щ‘] и   

  буквой Щ;      1  

  -учить давать характеристику   

  звуку    и    соотносить    его    с   

  символом;        

  -развивать   фонематическое   

  восприятие, навыки слогового   

  анализа         
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51 Звук [ц]. Буква Ц -познакомить со звуком  [ц] и   

  буквой Й;      1  

  -учить давать характеристику   

  звуку    и    соотносить    его    с   

  символом;        

  -развивать   фонематическое   

  восприятие, навыки слогового   

  анализа         

           

52 Дифференциация -учить дифференцировать  звуки   

 звуков [ч‘ – щ‘] [ч‘   –   щ‘] в   слогах,   словах, 1  

  предложениях, тексте;    

  -развивать навыки слогового   

  анализа и синтеза слов;    

  -развивать фонематические   

  процессы, зрительное и слуховое   

  внимание     

53 Дифференциация -учить дифференцировать  звуки   

 звуков [ч‘ – т‘] [ч‘   –   т‘] в   слогах,   словах, 1  

  предложениях, тексте;    

  -развивать навыки слогового   

  анализа и синтеза слов;    

  -развивать фонематические   

  процессы, зрительное и слуховое   

  внимание     

54 Дифференциация -учить дифференцировать  звуки   

 звуков [с‘ – щ‘] [с‘   –   щ‘] в   слогах,   словах, 1  

  предложениях, тексте;    

  -развивать навыки слогового   

  анализа и синтеза слов;    

  -развивать фонематические   

  процессы, зрительное и слуховое   

  внимание     

55 Дифференциация -учить дифференцировать  звуки   

 звуков [ч‘ – ц] [ч‘–ц] вслогах, словах, 1  

  предложениях, тексте;    

  -развивать навыки слогового   

  анализа и синтеза слов;    

  -развивать фонематические   

  процессы, зрительное и слуховое   

  внимание     

56, 

57 

Дифференциация 

букв а - о 

учить дифференцировать буквы А-

О 

2  

 в слогах, словах, предложениях, 

тексте; 

-развивать навыки слогового 

анализа и синтеза слов; 

-развивать фонематические 

процессы, зрительное и слуховое 

внимание 
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58, 

59 

Дифференциация учить дифференцировать буквы  2  

 букв и - у И – У в слогах, словах,   

  предложениях, тексте;    

  -развивать навыки слогового   

  анализа и синтеза слов;    

  -развивать фонематические   

  процессы, зрительное и слуховое   

  внимание     

60, 

61 

Дифференциация учить дифференцировать буквы п 2  

 букв п - т – т в слогах, словах,   

  предложениях, тексте;    

  -развивать навыки слогового   

  анализа и синтеза слов;    

  -развивать  фонематические   

  процессы, зрительное и слуховое   

  внимание      

62, 

63 Дифференциация учить дифференцировать буквы б   

 букв б - д – д в слогах, словах,   

  предложениях, тексте;       2  

  -развивать  навыки слогового   

  анализа и синтеза слов;    

  -развивать  фонематические   

  процессы, зрительное и слуховое   

  внимание      

64, 

65, 

66 Итоговая Проверить  знания, умения,   

 диагностика письма навыки по изученным темам 3  

         

 

2 класс 

№ Тема   Содержание учебного  Кол- Примечание 

 занятия   материала  во  

        часов  

1 Вводное занятие  -познакомитьскабинетоми   

   правилами поведения в нём;  1  

   -   подвести   детей   к   выводу   о   

   значимости логопедических занятий   

2 Слог и слово  - учить дифференцировать понятия   

   «слог», «слово»,   2  

3   -обучать   слоговому   анализу   и   

   синтезу;      

   - развивать слуховое внимание    

4 Слово и - учить дифференцировать понятия 2  

 словосочетание  «слово» и «словосочетание»;    

5   - учить составлению словосочетаний   
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   из слов;      

   - уточнить  пространственное   

   значение   предлогов   В   –   ИЗ,   

   отработать предложно-падежные   

   формы      

6 Предложение и - учить дифференцировать понятия   

 текст  «предложение» и «текст»,  2  

7   - учить осознавать предложение как   

   минимальную  единицу речи,   

   обладающую  смысловой и   

   интонационной значимостью    

8 Звуки речи, способы - закрепить знания о звуках речи и 1  

 их образования  способах их образования    

 Гласные   звуки и - дать понятие о гласных звуках, их 1  

9 буквы  артикуляционном укладе;    

   - познакомить с символами гласных   

   звуков;      

   -  учить  выделять  гласные  звуки  и   

   соотносить их с буквой;    

   -развивать  фонематические   

   представления      

10, 

11 Гласные буквы 1 и 2 - познакомить со звуковым составом   

 ряда  гласных букв 2-го ряда;  2  

   -уточнить  знания о   

   слогообразующей роли гласных   

12 Сходство и - закрепить знания о гласных 1 и 2 1  

 различие гласных 1 ряда;      

 и 2 ряда  -  показать   сходство  и   различия   

   гласных 1 и 2 ряда, влияние гласных   

   на звучание согласных    

13 Гласные буквы А-Я - закрепить знания о гласных буквах   

   А-Я;    2  

14   - упражнять в обозначении мягкости   

   согласных  посредством  буквы  Я  в   

   слогах, словах, предложениях;    

   - формировать навыки  звукового   

   анализа и синтеза;    

   - 

учить  выполнять  фонетический 

разбор   

15, 

16 Гласные буквы О-У - закрепить знания о гласных буквах 2  

  О-У;       

  - формировать навыки звукового   

  анализа и синтеза;     

  - активизировать словарь по  теме   

  «Осень»       

17 Гласные буквы О-Ё - закрепить знания о гласных буквах 2  

  О-Ё;       
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18  - упражнять в обозначении мягкости   

  согласных  посредством  буквы  Ё  в   

  слогах, словах, предложениях;   

  - формировать навыки звукового   

  анализа и синтеза;     

  -уточнять  пространственное   

  значение предлогов ПОД, ИЗ-ПОД;   

  -  отработать  предложно-падежные   

  формы       

19 Гласные буквы У-Ю - закрепить знания о гласных буквах 2 

 

  У-Ю;     

 

20 

 

- упражнять в обозначении мягкости 

 

согласных посредством буквы Ю в 

слогах, словах, предложениях; 

- формировать навыки звукового 

анализа и синтеза;   

- закрепить пройденные предлоги 

21, 

22 Гласные буквы Ё-Ю - закрепить знания о гласных буквах 2  

  Ё-Ю;       

  - упражнять в обозначении мягкости   

  согласных посредством букв Ё - Ю в   

  слогах, словах, предложениях;   

  - формировать навыки звукового   

  анализа и синтеза      

23, 

24 Гласные буквы И-Ы - закрепить знания о гласных буквах 2  

  И-Ы;       

  - упражнять в обозначении мягкости   

  согласных  посредством  буквы  И  в   

  слогах, словах, предложениях;   

  - закрепить навык практического   

  употребления существительных   в   

  единственном и множественном   

  числе;       

  -    познакомить    с    ударной    и   

  безударной гласной в корне слова   

25 Звуко-буквенный - формировать навыки    звуко- 2  

 анализ и синтез слов буквенного анализа и синтеза слов;   

26  - развивать зрительное внимание и   

  орфографическую зоркость;   

  - учить делить слова по слогам и для   

  переноса       

27, 

28 Слоговой  анализ  и - формировать навыки слогового 2  

 синтез слов анализа и синтеза;     

   - показать слогообразующую роль   

   гласных;        

   -развивать внимание,языковое чутьё.   

29, Слогоритмическая -  познакомить с ритмической 2  
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 структура слова схемой слова;       

30   -  учить  выделять  ударный  слог  в   

   слове, соотносить слово со схемой;   

   - закрепить навык слогового анализа   

   многосложных слов      

31, 

32 

Согласные звуки  и - дать понятие о согласных звуках, 

особенностях  их артикуляционного 

уклада; 

-   учить   различению   гласных   и 

согласных  на  слух  с  опорой  на 

артикуляционный уклад; 

-   показать,   что   буква   может 

обозначать два согласных звука 

(твёрдый и мягкий) 

2  

 буквы    

     

     

     

     

     

     

33, 

34 

Согласные твёрдые - дать понятие о твёрдых и мягких 

согласных звуках; 

- учить дифференцировать твёрдые 

и  мягкие  согласные  на  слух  и  с 

опорой на органы артикуляции; 

- развивать фонематические процессы 

2  

 и мягкие    

     

     

     

35 Согласные звонкие - дать понятие о звонких и глухих 

согласных; 

- учить дифференцировать звонкие и 

глухие согласные на слух с опорой на 

кинестетические ощущения органов 

артикуляции; 

- развивать фонематические процессы; 

-   познакомить   с   парными    и 

непарными согласными 

3  

 и глухие    

36, 

37 

    

     

     

     

     

     

38 Буква   ь в   конце -  учить обозначать мягкость 1  

 слова  согласного звука буквой Ь в конце   

   слова;        

   -  развивать фонематические   

   процессы;        

   - показать влияние мягкого знака на   

   смысловое  значение  слова  (угол  –   

   уголь)        

 Буква  ь  в середине -  учить обозначать мягкость 1  

39 слова  согласного   звука   буквой   Ь   в   

   середине слова;       

   - показать влияние мягкого знака на   

   

смысловое значение слова (банка –

банька);   

   -  закрепить навык правописания   

   мягкого знака в середине слова    

40 

Разделительный 

мягкий знак 

- дать  понятие о разделительном 

мягком знаке; 

- учить правописанию 

разделительного 

 2  
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41, 

42, 

43 

Разделительный 

мягкий знак 

мягкого знака в слогах,   словах,   

словосочетаниях, предложениях; 

- учить фонетическому разбору слов 

3  

44, 

45 Звуки и буквы Б - П 

- учить дифференцировать звуки [б- 

б‘]-[п-п‘] на слух и в произношении, 

соотносить их с буквами; 

- развивать фонематические процессы, 

навыки звуко-буквенного анализа и 

синтеза 

2  

    

    

    

    

46 Звуки и буквы Д-Т - учить дифференцировать звуки [д- 2  

  д‘]-[т-т‘] на слух и в произношении,   

47  соотносить их с буквами;     

  - развивать фонематические   

  процессы, навыки звуко-буквенного   

  анализа и синтеза      

48, 

49 Звуки и буквы В-Ф - учить дифференцировать звуки [в- 2  

  в‘]-[ф-ф‘] на слух и в   

  произношении,   соотносить   их   с   

  буквами;       

  - развивать фонематические   

  процессы, навыки звуко-буквенного   

  анализа и синтеза      

50, Звуки и буквы Г-К - учить дифференцировать звуки [г- 2  

  г‘]-[к-к‘] на слух и в произношении,   

51  соотносить их с буквами;     

  - развивать фонематические   

  процессы, навыки звуко-буквенного   

  анализа и синтеза      

52, 

53 Звуки и буквы З-С - учить дифференцировать звуки [з- 2  

  з‘]-[с-с‘] на слух и в произношении,   

  соотносить их с буквами;     

  - развивать фонематические   

  процессы, навыки звуко-буквенного   

  анализа и синтеза      

54, 

55 Звуки и буквы С-Ц 

- учить дифференцировать звуки [с- 

ц]  на  слух  и  в  произношении, 

соотносить их с буквами; 

- развивать фонематические процессы, 

навыки звуко-буквенного анализа и 

синтеза 

2  

    

    

    

    

56, 

57 Звуки и буквы Ш-Ж - учить дифференцировать звуки [ш- 2  

  ж]  на  слух  и  в  произношении,   

  соотносить их с буквами;     

  - развивать фонематические   
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  процессы, навыки звуко-буквенного   

  анализа и синтеза      

58, 

59 Звуки и буквы С-Ш - учить дифференцировать звуки [с- 2  

  ш]  на  слух  и  в  произношении,   

  соотносить их с буквами;     

  - развивать фонематические   

  процессы, навыки звуко-буквенного   

  анализа и синтеза      

60, 

61 Звуки и буквы З-Ж - учить дифференцировать звуки [з- 2  

  ж]  на  слух  и  в  произношении,   

  соотносить их с буквами;     

  - развивать фонематические   

  процессы, навыки звуко-буквенного   

  анализа и синтеза      

62 

,63 Звуки и буквы Ч - Т - учить дифференцировать звуки [ч‘ 2  

  -  т‘]  на  слух  и  в  произношении,   

  соотносить их с буквами;     

  - развивать фонематические   

  процессы, навыки звуко-буквенного   

  анализа и синтеза      

64, 

65 Звуки и буквы Ч-Щ - учить дифференцировать звуки 2  

  звуки    [ч‘-щ‘]    на    слух    и    в   

  произношении,   соотносить   их   с   

  буквами;        

  - развивать фонематические   

  процессы, навыки звуко-буквенного   

  анализа и синтеза      

66, 

67, 

68 

 

Звуки и буквы Ч-Ц - учить дифференцировать звуки 

звуки[ч‘-ц]наслухив произношении,   

соотносить   их   с буквами; 

- развивать фонематические процессы, 

навыки звуко-буквенного анализа и 

синтеза 

3  

69, 

70 Звуки и буквы С-Щ - учить дифференцировать звуки 2  

  звуки    [с‘-щ‘]    на    слух    и    в   

  произношении,   соотносить   их   с   

  буквами;        

  - развивать фонематические   

  процессы, навыки звуко-буквенного   

  анализа и синтеза      
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71, 

72, 

73 

Дифференциация 

букв а - о 

- учить дифференцировать буквы а – 

о  в  слогах,  словах,  предложениях, 

тексте; 

-развивать навыки слогового анализа 

и синтеза слов; 

-развивать фонематические процессы,  

зрительное  и  слуховое внимание 

3  

74, 

75, 

76 

Дифференциация 

букв и - у 

-учить дифференцировать буквы и – 

у  в  слогах,  словах,  предложениях, 

тексте; 

-развивать навыки слогового анализа 

и синтеза слов; 

-развивать фонематические 

процессы,  зрительное  и  слуховое 

внимание 

3  

77 

Дифференциация 

букв п-т -учить дифференцировать буквы п – 3  

  т  в  слогах,  словах,  предложениях, 

тексте; 

-развивать навыки слогового анализа 

и синтеза слов; 

-развивать фонематические процессы,  

зрительное  и  слуховое внимание 

  

78, 

 

   

    

79    

    

    

    

80 

81, 

   82 

Дифференциация 

букв б - д 

-учить дифференцировать буквы б – 

д  в  слогах,  словах,  предложениях, 

тексте; 

-развивать навыки слогового анализа 

и синтеза слов; 

-развивать фонематические 

процессы,  зрительное  и  слуховое 

внимание 

3  

83, 

84, 

85 

 

Дифференциация 

букв л - м 

-учить дифференцировать буквы л – 

м  в  слогах,  словах,  предложениях, 

тексте; 

-развивать навыки слогового анализа 

и синтеза слов; 

-развивать фонематические процессы,  

зрительное  и  слуховое внимание 

3  

86 

87 

88 

Дифференциация 

букв ш - щ 

-учить дифференцировать буквы ш – 

щ  в  слогах,  словах,  предложениях, 

тексте; 

-развивать навыки слогового анализа 

и синтеза слов; 

-развивать фонематические процессы,  

зрительное  и  слуховое внимание 

3  

89 

90 

Дифференциация -учить дифференцировать буквы и – 2  



56 

 

 букв и - ш ш  в  слогах,  словах,  предложениях,   

  тексте;      

  -развивать навыки слогового   

  анализа и синтеза слов;    

  -развивать фонематические   

  процессы,  зрительное  и  слуховое   

  внимание      

91 

92 

Дифференциация -учить дифференцировать буквы в – 2  

 букв в - д д  в  слогах,  словах,  предложениях,   

  тексте;      

  -развивать навыки слогового   

  анализа и синтеза слов;    

  -развивать фонематические   

  процессы,  зрительное  и  слуховое   

  внимание      

93 Слова, -наблюдать за ролью имён 1  

 обозначающие существительных в предложении; -   

 предметы ставить вопрос к именам   

  существительным     

94 Практическое -изменять имена  существительные   

 употребление по вопросам;   1  

 существительных в -назвать имена существительные во   

 форме  множественном  числе  родительном   

 единственного и падеже;       

 множественного  -формулировать  вывод  на  основе   

 числа  практической работы со словом;   

   -составлять словосочетание по   

   схеме:       

   прилагательное+существительное   

95 Слова,  -изменять  и  называть  глаголы  в 2  

96 обозначающие  единственном и множественном   

 действие предмета  числах;       

   -согласовывать  глаголы  с  именами   

   существительными      

97 Слова,  -согласовывать    имена 2  

98 обозначающие  прилагательные с именами   

 признак предмета  существительными в числе;     

   -показывать зависимость  числа   

   прилагательного от  числа   

   существительного;      

   -ставить вопрос  от   

   существительного   к   

   прилагательному      

99 Подбор признаков к -продуцировать монологическую 2  

 предмету  речь с опорой на записи;     

100   -выделять   окончания   в   именах   

   прилагательных;      

   -согласовывать    имена   

   прилагательные с именами   
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   существительными в роде;     

   -показывать зависимость рода   

   прилагательного от  рода   

   существительного      

101 Итоговая  -   обобщить   полученные   знания,   

102 проверочная работа умения и навыки;    2  

   - мониторинг специфических   

   ошибок       

 

3 класс 

Количество часов в неделю – 3, количество учебных недель – 34 недель, количество часов 

в год – 102 часов. 

 

№ Тема занятия Содержание  Кол-во Примечание 

    программного материала часов  

       

1 Морфологический  состав Знакомство с понятием 1  

 слова   «состав слова»    

       

2 Корень как главная часть Знакомство с понятием 1  

 слова   «корень».  Выделение   

    единого корня и   

    правописание     

    родственных   и   

    однокоренных слов    

       

3 Родственные слова Знакомство с понятием 1  

    «родственное слово».   

    Подбор родственных   

    слов      

4 Однокоренные слова,  не Дифференциация  1  

 являющиеся   родственных   и   

 родственными   однокоренных слов    

       

5 Дифференциация Пополнение словаря и 1  

 родственных  и развитие  навыков   

 однокоренных слов словообразования    

        

6 Сложные слова  Знакомство с понятием 1  

    «сложное  слово».   

    Воспитание интереса к   

    языковым явлениям    

        

7 Соединительные  гласные Выделение    1  

 е – о в середине слов соединительных  гласных   

    о-е из сложных слов    

          

8 Приставка   Знакомство   с   

    приставками. Тренировка   
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    в  нахождении  приставки   

    в словах.      

         

9 Префиксальный способ Образование  слов с 1  

 образования слов помощью приставок    

          

10 Приставки   Развитие    1  

 пространственного пространственных    

 значения   представлений     

        

11 Приставки временного Развитие  временных 1  

 значения   представлений     

       

12 Многозначные приставки Объяснение  значений 1  

    многозначных приставок   

          

13 Суффикс    Знакомство    с 1  

     суффиксами. Объяснение   

     значений  различных   

     суффиксов       

        

14 Суффиксальный способ Образование слов с 1  

 образования слов   помощью суффиксов    

        

15 Суффиксы увеличения  Образование слов с 1  

     помощью  суффиксов   

     увеличения       

         

16 Образование слов с Образование слов с 1  

 уменьшительно  – помощью суффиксов с   

 ласкательным значением уменьшительно  –   

     ласкательным значением   

         

17 Образование слов – Обогащение словаря по 1  

 названий детёнышей теме   «Детёныши   

 животных    животных».  Образование   

     слов с  помощью   

     суффиксов       

         

18 Образование    Формирование навыка 1  

 притяжательных   образование      

 прилагательных   притяжательных     

     прилагательных     

         

19 Образование слов – Обогащение словаря по 1  

 названий профессий  теме  «Профессии».   

     Образование слов с   

     помощью суффиксов    
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20 Образование    Формирование навыка 1  

 относительных   образования      

 прилагательных   относительных     

     прилагательных     

        

21 Тест  «Морфологический Проверка   степени 1  

 состав слова»    усвоения  изученного   

     материала       

            

22 Окончание    Устранение     1  

     аграмматизмов  в устной   

     и письменной речи.   

     Развитие   навыка   

     построения схем слова    

23 Закрепление знаний о Тренировка    в 1  

 морфологическом составе морфологическом    

 слова    разборе слова      

           

24 Закрепление понятия о 

предлоге   как о целом 

слове 

Знакомство с предлогами, 

их 

значением и ролью в 

предложениях и 

словосочетаниях 

1  

   

   

   

25 Предлоги в – на Практическое овладение 1  

  предлогами в-на.   

  Развитие    

  пространственных   

  представлений    

      

26 Предлоги на – над Практическое овладение 1  

  предлогами на-над.   

  Развитие    

  пространственных   

  представлений    

      

27 Предлоги к – от Практическое овладение 1  

  предлогами к-от.   

  Развитие    

  пространственных   

  представлений    

      

28 Предлоги в – из Практическое овладение 1  

  предлогами в-из.   

  Развитие    

  пространственных   

  представлений    

      

29 Предлоги от – из Практическое овладение 1  

  предлогами в-на.   

  Развитие    
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  пространственных   

  представлений    

      

30 Предлоги с – со Практическое овладение 1  

  предлогами с-со.   

  Развитие    

  пространственных   

  представлений    

      

31 Предлоги в – у Практическое овладение 1  

  предлогами в-у. Развитие   

  пространственных   

  представлений    

      

32 Предлоги   перед,   возле, Практическое овладение 1  

 около предлогами перед, возле,   

  около. Развитие   

  пространственных   

  представлений    

      

33 Предлог через Практическое овладение 1  

  предлогом через.   

  Развитие    

  пространственных   

  представлений    

      

34 Предлоги за – из-за  Практическое овладение 1  

     предлогами  за  -  из-за.   

     Развитие      

     пространственных    

     представлений     

      

35 Предлоги под – из-под Практическое овладение 1  

     предлогами под – из-под.   

     Развитие      

     пространственных    

     представлений     

      

36 Соотнесение предлогов и Дифференциация  1  

 глагольных приставок  предлогов и приставок    

       

37 Предлоги и приставки  Дифференциация  1  

     предлогов и приставок    

      

38 Слитное написание слов с Дифференциация  1  

 приставками   предлогов и приставок    

        

39 Раздельное  написание Дифференциация  1  

 слов с предлогами  предлогов и приставок    
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40 Дифференциация  Соотнесение предлогов и 1  

 понятий «предлог» - глагольных приставок    

 «приставка»         

       

41 Закрепление знаний о Соотнесение предлогов и 1  

 предлогах и приставках глагольных приставок    

        

42 Проверочная работа Проверка  степени 1  

 «Предлоги и приставки» усвоения изученного   

     материала      

         

43 Синонимы    Формирование умения 1  

     подбирать синоним к   

     словам различных частей   

     речи. Расширение   

     активного  и пассивного   

     словаря      

44 Использование  Воспитание интереса к 1  

 синонимов в речи для языковым  явлениям.   

 более полного выражения Формирование умения   

 мысли    подбирать синоним к   

     словам различных частей   

     речи.      

45 Использование  Расширение  активного  и 1  

 синонимов в речи для пассивного  словаря.   

 исключения повторения Формирование имения   

 одних и тех же слов  редактировать текст,   

     устраняя  повторяющиеся   

     слова      

           

46 Грамматическая  Формирование умения 1  

 сочетаемость синонимов  подбирать синоним к   

     словам различных частей   

     речи.      

47 Подбор синонимов к Расширение  активного  и 1  

 словам различных частей пассивного словаря    

 речи          

48 

49 

Практическое овладение Расширение  активного  и 2  

 учащимися подбором пассивного словаря    

 синонимов         

          

50 Антонимы    Подбор антонимов к 1  

     словам различных частей   

     речи. Расширение   

     пассивного  и активного   

     словаря      

51 Нахождение   Подбор антонимов к 1  
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 антонимичных пар в словам различных частей   

 предложениях и текстах  речи. Расширение   

     пассивного  и активного   

     словаря      

52 

53 

Подбор антонимов к Формирование умения 2  

 словам различных частей подбирать антонимы к   

 речи    словам различных частей   

     речи      

54 

55 

Подбор антонимов к Формирование умения            2  

 многозначным словам  подбирать антонимы к   

     многозначным словам.   

     Расширение пассивного и   

     активного словаря    

56 

57 

Фразеологизмы  – Формирование умения 2  

 антонимы    подбирать антонимы к   

     многозначным словам.   

     Расширение пассивного и   

     активного словаря    

       

58 

59 

Практическое овладение Формирование умения 2  

 учащимися подбором подбирать антонимы к   

 антонимов    многозначным словам.   

     Расширение пассивного и   

     активного словаря    

60 Однозначные  и Дифференциация  1  

 многозначные слова  понятий «однозначные»   

     и «многозначные» слова    

        

61 

62 Практическое овладение Формирование   2  

 учащимися   способности оперировать   

 многозначностью слов  смыслом      

           

63 Прямое и переносное Формирование  умения 1  

 значение многозначных определять прямое    и   

 слов    переносное  значение   

     многозначных  слов,   

     правильного      

     словоупотребления   

64 

65 

Фразеологизмы и Формирование   2  

 свободные   способности оперировать   

 словосочетания  смыслом      

66 

67 

Переносное  значение Усвоение    2  

 фразеологизмов  категориального    
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     признака      

     фразеологического   

     оборота  –  устойчивости.   

     Осознание  образного   

     метафорического    

     компонента      

     фразеологизма     

68 Тест по  темам: Проверка   степени 1  

 «Синонимы»,  усвоения изученного   

 «Антонимы»,   материала      

 «Многозначные слова»       

69 

70 

Имя существительное Знакомство со словами- 2  

     предметами.      

     Обозначение изучаемых   

     слов при помощи схемы.   

     Обогащение      

     номинативного словаря   

         

71 Знакомство с понятием Знакомство с понятием 1  

 числа    числа. Устранение   

     аграмматизмов в устной   

     и письменной речи   

72 

73 

Образование   Формирование  навыка 2  

 множественного числа образование   формы   

 имён существительных множественного числа   

     имён существительных   

74 

75 

Знакомство с понятием Тренировка в постановке 2  

 рода    вопроса   к   

     существительным    

     различного рода    

        

76 Практическое  Обогащение  словаря. 1  

 употребление  Развитие логического   

 существительных разного мышления      

 рода          

        

77 

78 Преодоление   Дифференциация  2  

 аграмматизмов падежных именительного  и   

 окончаний в устной речи винительного,     

     родительного  и   

     винительного падежей    

         

79 Работа   по Формирование навыка 1  

 словоизменению  словоизменения.     

     Преодоление      

     аграмматизмов  в устной   
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     и письменной речи    

         

80 Закрепление знаний по Активизация знаний по 1  

 теме: «Словоизменение» теме: «Словоизменение»   

         

81 

82 Тест по теме Проверка  степени 2  

 «Словоизменение    имён усвоения изученного   

 прилагательных»  материала      

        

83 

84 Имя прилагательное  Развитие  словаря 2  

     признаков.  Подбор   

     признаков к предмету    

          

85 

86 Согласование   Работа   по 2  

 прилагательных с словоизменению  и   

 существительными в роде словообразованию   имён   

 и числе    прилагательных  с   

     именами      

     существительными    

87 Соотнесение предмета и Развитие  навыки 1  

 признака в различных постановки вопроса к   

 предложно-падежных  словам-признакам    

 конструкциях          

        

88 Преодоление   Согласование имён 1  

 аграмматизмов падежных прилагательных  с   

 окончаний  имён именами      

 прилагательных в устной существительными в   

 и письменной речи  роде, числе и падеже    

89 Глагол    Знакомство с действиями 1  

     предметов. Обогащение   

     глагольного словаря    

90 Соотнесение числа имени Работа   по 1  

 существительного с словоизменению.     

 числом глагола  Обогащение  словаря   

     действий      

91 Согласование глагола с Преодоление    1  

 именем    аграмматизмов  в устной   

 существительным в роде и письменной речи.   

     Работа   по   

     словоизменению     

       

92 Согласование глагола с Знакомство с категорией 1  

 именем    времени  глагола.   

 существительным во Развитие навыка   

 времени    постановки вопроса к   
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     глаголам. Изменение   

     глагола по временам    

        

93 Имя числительное  Знакомство  с   

     числительными    

       

94 

 Согласование  Правописание  1  

 числительных с именами числительных. Работа по   

 существительными в роде словоизменению    

        

95 

 Согласование  Устранение   1  

 числительных с именами аграмматизмов  в  устной   

 существительными в и письменной речи    

 падеже          

        

96 Предложение  Соотнесение   1  

     предложений  с   

     графической схемой    

          

97 Знакомство   со Виды связи в 1  

 словосочетанием  словосочетаниях и   

     предложениях    

98 

99 Построение  сложных Установление причинно- 2  

 предложений различного следственных связей в   

 типа    сложных предложениях    

100 Состав предложения. Виды связи слов в 1  

 Наблюдение связи слов в предложении.     

 предложении   Постановка вопроса к   

     отдельным словам в   

     предложении     

101 Итоговая  проверочная Проверка навыков 1  

 работа. Диктант  письма      

102 Итоговая  проверочная Проверка навыков 1  

 работа. Списывание  письма      

 

4 класс 

1 «словосочетание»,  из потока речи     

 «предложение».  Признаки      1  

 предложения          

        

2 Смысловая  и Формирование умения 1  

 интонационная  анализировать     

 законченность  интонацию      

 повествовательных и предложений     

 восклицательных         

 предложений          
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3 Смысловая  и Формирование умения 1  

 интонационная  анализировать     

 законченность  интонацию      

 вопросительных и предложений     

 побудительных         

 предложений          

       

4 Составление предложений Развитие  умения 1  

 из слов, данных в составлять      

 правильной   предложение, соблюдая   

 грамматической форме  правильный порядок   

     слов       

       

5 Составление предложений Развитие  умения 1  

 из слов, данных в составлять      

 начальной форме  предложения из  слов,   

     данных в начальной   

     форме       

      

6 Составление предложений Формирование умения 1  

 – полных ответов на составлять  полные   

 вопросы по тексту  ответы на вопросы по   

     тексту,  соблюдая   

     правильный порядок   

     слов       

      

7 Составление предложений Формирование умения 1  

 – кратких ответов по составлять  краткие   

 тексту   вопросы по тексту,   

     сопоставление полных   

     и кратких ответов    

       

8 Составление предложений Развитие  умения 1  

 по картинке с составлять      

 использованием   опорных предложения  по   

 слов   сюжетной картинке с   

     использованием    

     опорных слов     

       

9 Составление предложений Развитие  умения 1  

 по картинке с составлять      

 использованием схемы  предложения  по   

     сюжетной картинке с   

     использованием  схемы.   

   Расширение словаря по   

   теме «Профессия»    

        

10 Грамматическое Упражнение   в 1  

 оформление предложений грамматическом    
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   оформлении      

   предложений     

       

11 Объединение  Формирование навыка 1  

 предложений в   связный выделения признаков   

 текст  связного   текста,   

   определение  темы   

   текста       

      

12 Деление сплошного текста Формирование умения 1  

 на предложения находить   границы   

   предложения  в   

   непунктурном тексте по   

   интонации   и   

   смысловым вопросам    

       

13 Обозначение границ Формирование умения 1  

 предложений на письме находить   границы   

   предложения  в   

   непунктурном тексте по   

   интонации   и   

   смысловым вопросам    

        

14 Аналитико – Развитие  восприятия 1  

 синтаксические сложных       

 упражнения со синтаксических     

 сложносочинёнными конструкций.     

 предложениями Формирование умения   

   сопоставлять простые и   

   сложные предложения    

         

15 Аналитико – Составление    1  

 синтаксические сложноподчинённых    

 упражнения со предложений из   

 сложноподчинёнными простых предложений.   

 предложениями Выделение главного   

   предложения  в составе   

   сложноподчинённого    

   предложения     

16 Работа с Развитие чувства ритма. 1  

 деформированными Формирование умения   

 предложениями находить  рифму с   

   учётом стихотворного   

   размера       

        

17 Грамматическое Развитие   умения 1  

 оформление предложений восстанавливать    

 с пропущенными словами неполное предложение    
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18 Редактирование   Формирование умения 1  

 предложений   с находить и исправлять   

 повторяющими словами  речевые и  не речевые   

      (логические)  ошибки  в   

      предложении      

          

19 Грамматическое   Развитие   умения 1  

 оформление предложений грамотно  выражать   

 с повторяющими словами свои   мысли.   

      Предупреждение     

      наиболее  типичных   

      речевых   ошибок,   

      связанных    с   

      повторением слов     

20 Редактирование   Формирование умения 1  

 предложений   с восстанавливать     

 нарушенным порядком линейную  схему   

 слов     сложноподчинённых    

      предложений      

          

21 Проверочная работа по Проверка   степени 1  

 теме «Редактирование усвоения  изученного   

 предложений»   материала       

         

22 Грамматическое   Предупреждение   1  

 оформление предложений ошибок, связанных с   

 с  нарушенным  порядком нарушенным порядком   

 слов     слов        

      

23 Составление предложений Формирование умения 1  

 по  материалам собирать материал для   

 наблюдений на данную рассказа   путём   

 тему     наблюдений,       

      определять    и   

      рассказывать  тему   

      текста        

       

24 Редактирование, анализ Использование средств 1  

 составленных текстов  выразительности для   

      описания   своих   

      наблюдений       

        

25 Последовательный   Формирование умения 1  

 пересказ текстов с опорой отвечать на вопросы   

 на вопросы    полным предложением   

         

26 Составление  текстов Последовательный   1  

 (полных ответов на пересказ текста  с   

 вопросы)     опорой  на вопросный   
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      план        

        

27 Последовательный   Формирование умения 1  

 пересказ текстов с  ярко последовательно     

 выраженной причинно – пересказывать текст с   

 следственной связью   с опорой  на предметные   

 опорой на  предметные картинки, слова -   

 картинки     действия      

       

28 Пересказ текстов с опорой Установление   1  

 на вопросы    причинно-      

      следственных связей.   

      Объяснение      

      лексического значения   

      слова      

       

29 Последовательный  Формирование умения 1  

 пересказ  текстов от последовательно    

 первого   лица по пересказывать текст от   

 графическим схемам  первого лица по   

      графическим     

      (знаковым) схемам    

       

30 Последовательный  Формирование умения 1  

 пересказ  текстов от последовательно    

 третьего   лица по пересказывать текст от   

 графическим схемам  третьего лица по   

      графическим     

      (знаковым) схемам    

         

31 Пересказ   текстов Формирование умения 1  

 описательного характера с пересказывать текст   

 опорой на картинки, описательного     

 вопросы, схемы  характера  с опорой на   

      картинки,  вопросы,   

      схемы      

       

32 Последовательный  Формирование умения 1  

 пересказ   текстов пересказывать текст   

 описательно   – описательно-     

 повествовательного  повествовательного    

 характера    с характера  с опорой на   

 использованием картинок предметные картинки    

         

33 Составление   плана Формирование умения 1  

 пересказа     использовать     

      составленный план при   

      пересказе      

34 Последовательный  Формирование умения 1  
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 пересказ с использованием пересказывать     

 опорных слов – схем  повествовательный    

      текст с опорой на серию   

      сюжетных картинок и   

      слов-действий     

          

35 Пересказ    с Формирование умения 1  

 использованием серии пересказывать     

 сюжетных картинок  повествовательный    

      текст с опорой на серию   

     сюжетных картинок   

       

36 Выборочный пересказ  Формирование умения 1  

     выборочно     

     пересказывать    

     повествовательный   

     текст      

        

37 Составление  плана Определение  1  

 пересказа    последовательности   

     частей в тексте    

        

38 Краткий пересказ   Формирование умения 1  

     кратко пересказывать   

     повествовательный   

     текст      

        

39 Составление  плана Формирование умения 1  

 краткого пересказа  составлять  план   

     рассказа и использовать   

     составленный план при   

     кратком пересказе   

40 Творческий пересказ по Определение темы 1  

 обозначенному началу текста, сбор  материала   

 рассказа    по теме, определение   

     последовательности   

     частей текса    

       

41 Составление творческого Определение темы 1  

 пересказа   по текста, сбор  материала   

 обозначенному началу по теме, определение   

 рассказа    последовательности   

     частей текса    

        

42 Творческий пересказ по Составление плана 2  

- обозначенному концу рассказ,  определение   

43 рассказа    последовательности   

     частей в тексте    
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44 Составление творческого Определение темы 1  

 пересказа   по текста, сбор  материала   

 обозначенному концу по теме, определение   

 рассказа    последовательности   

     частей текса    

        

45 Творческий пересказ по Определение и 1  

 обозначенной  середине раскрытие темы текса,   

 рассказа    сбор материала по теме   

       

46 Составление творческого Определение темы 1  

 пересказа по обозначенной текста, сбор  материала   

 середине рассказа   по теме, определение   

     последовательности   

     частей текса    

            

47 Устное сочинение  Определение   и 1  

      раскрытие  темы текста   

      с использованием   

      разнообразных     

      языковых средств    

           

48 Составление    Определение   и 1  

 самостоятельных связных раскрытие  темы текста   

 высказываний   с использованием   

 повествовательного  разнообразных     

 характера    по языковых средств    

 демонстрируемым         

 действиям            

           

49 Составление    Определение   и 1  

 самостоятельных связных раскрытие  темы текста   

 рассказов     с использованием   

 повествовательного  разнообразных     

 характера    по языковых средств    

 демонстрируемым         

 картинкам            

        

50 Устное  сочинение. Составление полного 1  

 Составление рассказа по ответа на вопрос с   

 вопросам     учётом предложений в   

      тексте, установление   

      связи заголовка с темой   

      текста       

         

51 Устное  сочинение. Определение  темы 1  

 Составление рассказа по текста, сбор материала   

 опорным  словам и по теме       

 картинкам            
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52 Устное  сочинение. Определение  темы 1  

 Составление рассказа по текста, сбор материала   

 серии картинок, используя по теме       

 план - вопросы          

        

53 Устное  сочинение. Формирование умения 1  

 Составление    строить  описание,   

 сравнительного рассказа определять   и   

 описательного характера раскрывать тему текста   

 по предложенным        

 предметам  (картинкам)  с        

 использованием          

 графических схем и        

 вопросов            

54 Устное  сочинение. Формирование умения 1  

 Составление рассказа по строить  описание,   

 сюжетной  картинке (с определять   и   

 использованием опорных раскрывать тему текста   

 слов)            

             

55 Устное сочинение. Формирование умения 1  

 Составление рассказа по строить  описание,   

 материалам текущих определять   и   

 наблюдений с элементами раскрывать тему текста   

 описания,  используя  план        

 – вопросы           

       

56 Устное сочинение. Формирование умения 1  

 Составление рассказа по строить  описание,   

 материалам текущих определять   и   

 наблюдений с элементами раскрывать тему текста   

 описания, используя        

 опорные слова          

      

57 Выделение признаков Дифференциация  теста 1  

 связного текста   от   группы   

     предложений.     

     Выделение признаков   

     текста, определение   

     темы текста      

58 Тема текста    Определение   и 1  

     формулировка     

     основной мысли текста   

         

59 Основная мысль текста  Определение   и 1  

     формулировка     

     основной мысли текста   
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60 Определение  темы, Определение   и 1  

 главная мысль текста  формулировка     

     основной мысли текста   

      

61 Текст. Опорные слова  Знакомство с понятием 1  

     «опорные  слова»,   

     определение их  роли в   

     тексте       

        

62 Опорные слова в тексте  Нахождение  опорных 1  

     слов в текстах, пересказ   

     сказки по  опорным   

     словам       

        

63 Восстановление   Формирование умения 1  

 деформированного текста замечать смысловые и   

 по серии картинок   логические ошибки в   

     тексте       

         

64 Составление    Формирование умения 1  

 деформированного текста замечать смысловые и   

 по серии картинок   логические ошибки в   

     тексте       

        

65 Составление текста из Восстановление  1  

 отдельных предложений  последовательности    

            

      событий, определение   

      правильной      

      последовательности    

      предложений     

        

66 Составление текста по Конструирование  1  

 данным вопросам   предложений  и   

      составление из них   

      текста      

         

67 Грамматическое   Составление   1  

 оформление составленных предложений  с   

 по вопросам текстов  использованием    

      различных      

      синтаксических    

      конструкций     

68 Анализ составленных по Конструирование  1  

- вопросам текстов   предложений  и   

69      составление из них   

      текста      

70 Проверочная работа по Проверка  степени 1  

 теме «Текст»    усвоения изученного   
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      материала      

71 

72 Тип текста. Текст Знакомство с текстом 2  

 повествование    типа   «повествование»,   

      схемой построения   

      повествовательного    

      текста      

73 

74 

 Характерные  признаки Определение   2  

 текста - повествования  особенностей текста  –   

      повествования,     

      последовательности    

      частей в тексте     

75 

76 Схема  построения Определение схемы 2  

 повествовательного текста построения      

      повествовательного    

      текста      

77 

78 Текст – описание   Знакомство с текстом 2  

      типа «описание»,   

      схемой построения   

      текста - описания    

79 

80 Характерные  признаки Определение   2  

 текста – описания  особенностей текста  –   

      описания,      

      последовательности    

      частей в тексте     

      

81 

82 Схема построения текста – Определение схемы 2  

            

 описания  построения       

   описательного текста    

83 

84 Текст – рассуждение Знакомство с текстом 2  

   типа «рассуждение»,   

   схемой построения   

   текста - рассуждения    

          

85 

86 Характерные признаки Определение     2  

 текста - рассуждения особенностей текста –   

   рассуждения,       

   последовательности    

   частей в тексте      

87 

88 Схема построения текста – Определение   схемы 2  
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 рассуждения  построения  текста -   

   рассуждения       

89 

90 Составление  плана  текста Определение   типа 2  

 с обозначенными частями текста, анализ  текстов   

   на одну тему       

91 

92 Деление текста на части Определение   границ 2  

   частей    текста,   

   выделение их при   

   записи соответственно   

   плану        

93 

94 Составление плана текста Определение   границ 2  

   частей    текста,   

   выделение их при   

   записи соответственно   

   плану        

95 Редактирование текстов Исправление  ошибок  в 2  

-   содержании    и   

96   построении текста    

97 

98 Работа с Исправление  ошибок  в 2  

 деформированным содержании    и   

 текстом  построении текста    

      

99 

100 Исправление  Исправление  ошибок  в 1  

- деформированных текстов содержании    и   

   построении текста    

        

101 Итоговая проверочная Проверка  навыков 1  

 работа. Диктант письма        

        

102 Итоговая проверочная Проверка  навыков 1  

 работа. Списывание письма        

           

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 

Примечания 

Книгопечатная продукция 
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1. Л.Н. Ефименкова 

- Коррекция устной и письменной речи 

учащихся начальных классов. 

- Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью 

фонематического слуха. 

Часть 1. Дифференциация гласных. 

- Коррекция ошибок обусловленных 

несформированностью 

фонематического восприятия.  

Часть 2. Дифференциация звонких и 

глухих согласных. 

Часть 3. Дифференциация свистящих, 

шипящих и аффрикат. 

2. Л.М. Козырева 

- Тетрадь для логопедических занятий. 

Загадки звуков, букв, слогов. 

- Тетрадь для логопедических занятий. 

Тайны твердых и мягких согласных. 

- Тетрадь для логопедических занятий. 

Различаем глухие и звонкие согласные. 

- Тетрадь для логопедических занятий. 

И свистящие, и шипящие, и самые 

звонкие. 

3. Е.В. Романова 

- Пишу правильно буквы И и У. 

- Пишу правильно буквы Б и Д. 

4. Е.Д. Бурина 

- Такие похожие и разные буквы. 

Тренинг по дифференциации 

сходных по начертанию букв. 

5. О.В. Чистякова 

- 20 занятий по русскому языку для 

предупреждения дисграфии 1 класс. 

- 30 занятий по русскому языку для 

предупреждения дисграфии 2 класс 

6. И. Милосердов В.Ульянов Сборник 

диктантов и упражнений для 

начальной школы 

7. Р.И Лалаева Логопедическая работа в 

коррекционных классах 

В пособиях представлены задания 

для учащихся общеобразовательной 

школы, у которых имеются недостатки 

письменной речи, обусловленной общим 

недоразвитием речи IIIур., фонетико – 

фонематическим недоразвитием речи, 

фонематическим недоразвитием речи.  

Задания даны в последовательности 

соответствующей образовательным 

программам по русскому языку и 

логопедическим коррекционным 

программам. 

Учитывая возрастные особенности 

детей, авторы, включили в пособия 

полезные игровые задания на основе 

лексики, предложений, текстов и 

иллюстрированного материала, которые 

будут интересны школьникам и помогут 

им закрепить материал, изученный в ходе 

занятий, а также будут способствовать 

повышению уровня их самостоятельности 

в решении учебных задач.  

 

 

1. Л.Г. Кобзарева 

- Система упражнений по коррекции 

письма и чтения детей с ОНР. 

2. Л.М. Козырева 

- Тетрадь для логопедических занятий. 

Как образуются слова. 

- Тетрадь для логопедических занятий. 

В пособиях представлены задания 

для учащихся общеобразовательной 

школы, у которых имеются недостатки 

письменной речи, обусловленной общим 

недоразвитием речи III ур. 

В рабочие тетради включены задания 
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Слова – друзья и слова - неприятели. 

- Тетрадь для логопедических занятий. 

Секреты прилагательных и тайны 

гласных. 

- Тетрадь для логопедических занятий. 

Путешествие в страну падежей. 

3. О.В. Чистякова  

- 30 занятий по русскому языку для 

предупреждения дисграфии 3- 4 класс. 

4. Н.Г. Андреева 

- Логопедические занятия по развитию 

связной речи младших Т.А.Ткаченко

  Логопедическая тетрадь по 

развитию фонематического 

восприятия и навыков звукового 

анализа школьников.  

- И.Лопухина Логопедия 550 

занимательных упражнений для 

развития речи 

для работы в парах и группах. Эти 

задания позволяют использовать на 

уроках разнообразные активные формы 

обучения, формирующие у учащихся 

личностные, коммуникативные, познава-

тельные и регулятивные универсальные 

учебные действия. 

Задания рабочих тетрадей помогают 

осознать закономерности русского языка, 

обеспечивают формирование и 

последовательную отработку регуля-

тивных учебных действий, а также 

логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных 

связей. 

Особое внимание уделяется системе 

заданий на речевое развитие младших 

школьников — развитие речевого слуха, 

обогащение словарного состава речи 

учащихся, работу с текстом. 

1. Н.С. Жукова 

- Уроки логопеда. 

2. Т.С. Перегудова, Г.А. 

Османова 

- Вводим звуки в речь Л, Л’. 

- Вводим звуки в речь С, З, Ц. 

- Вводим звуки в речь Р, Р’. 

- Вводим звуки в речь Ч, Щ. 

- Вводим звуки в речь Ш, Ж. 

3. Л. Герасимова, О. Жукова 

- Уникальная методика развития речи. 

4. Е.С. Онищенкова 

- Практическое пособие по исправлению 

звукопроизношения у детей. 

5. А.П. Успенская, М.Б. Успенский 

- Учись правильно говорить. 

В книгах содержится практические 

задания и упражнения для формирования 

правильного звукопроизношения, 

развития звукобуквенного анализа и 

синтеза, обогащения словарного запаса у 

детей младшего школьного возраста. 

В книгах представлены следующие 

тематические разделы: 

• Подготовительные упражнения, 

направленные на отработку 

элементов произношения звуков.  

• Изолированное произношение 

звуков. 

• Произношение звуков в слоговых 

сочетаниях. 

• Нормирование правильного 

произношения звуков в составе 

слова, словосочетания, предложения. 

• Дифференциация поставленных 

звуков с целью развития 

фонематических процессов. 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц, постеров и картинок. 

Ноутбук. Телевизор.  
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Сканер (по возможности). 

Принтер лазерный (по возможности). 

Экранно-звуковые пособия 

Разработан комплекс упражнений с 

использованием ИКТ для детей, имеющих 

недостатки звукопроизношения.  

Разработанные упражнения успешно 

применяются в работе для автоматизации 

звуков (л – ль; р – рь; ш, ш - с; ж, ж – з; ш 

– ж; ч, ч – с; р – л; щ – ч). 

Разработаны презентации к урокам по темам:  

✓ «Звукобуквенный и слоговой анализ 

слова»; 

✓ «Лексико–грамматический строй 

речи»; 

✓ «Многозначные слова»; 

✓ «Однокоренные слова. Корень слова»; 

✓ «Дифференциация предлогов и 

приставок»; 

✓ «Амонимы»; 

✓ «Синонимы» 

✓ «Фразеологизмы»; 

✓ «Состав слова»; 

✓ «Что такое скороговорка»; 

✓ «Части речи»; 

✓ «Имя существительное»;  

✓ «Имя прилагательное»; 

✓ «Тайны твердых и мягких согласных»; 

✓ «Правописание твердого и мягкого 

знака»; 

✓ «Многозначные слова»; 

✓ «Обследование объема словарного 

запаса» и др. 

  

Электронное приложение содержит 

дополнительные задания на закрепление 

изученного материала. Задания, 

представленные в игровой форме, 

способствуют активизации учащихся, 

повышению интереса к обучению. В 

процессе их выполнения у детей 

развиваются внимание, память, 

самостоятельность, сообразительность, 

они учатся регулировать свои действия, 

оценивать результат. Материал можно 

использовать как на уроках для работы со 

всем классом и индивидуально, так и в 

домашних условиях для самостоятельной 

работы 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек. Настольные 

развивающие игры (речевое лото) и т.д. 

 

Оборудование класса 

Ученические столы одноместные с 

комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 
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Программа курса коррекционно-развивающей области «Развитие познавательной 

деятельности». 

Пояснительная записка. Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности» 

вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней 

речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических 

расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка, 

дети с нарушениями чтения и письма. 

Коррекционный курс предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 

особых  образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий 

и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Общая характеристика коррекционного курса.Коррекционно-развивающие занятия 

осуществляются в  рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей 

области в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по 

оказанию коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, 

коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и 

письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям). 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать проблему 

обучающегося с максимальной пользой и в его интересах; 

 принцип системности  

 обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений обучающихся с ОВЗ, то есть единство диагностики,коррекции и развития, а 

также взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении проблем 

обучающегося, участие в данном процессе всех участников образовательной 

деятельности; 

 принцип непрерывности  

 принцип вариативности 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении 

Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане. 

Коррекционный курс реализуется 4 года, из расчёта 2 часа в неделю. 

иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и 

таблиц и т. п. 
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Личностные результаты освоения:  

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

5) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

Содержание программы коррекционного курса – познавательные процессы, восприятие, 

память, мышление, внимание, моторная деятельность. 

Тематическое планирование по курсу: «Развитие познавательной деятельности» 

1 класс 

Раздел Темы занятий № урока 

Блок 1 Входная диагностика познавательных процессов  

 1. Диагностика развития восприятия пространства, 

цвета, времени. (упражнения «Далеко - близко», «Выше 

- ниже», «Подбери нужный цвет», «Составь букет», 

«Когда это бывает?») 

1.  

 2. Диагностика развития внимания (Упр. «Сравни, 

назови, сосчитай») 

2.  

 3. Диагностика развития памяти. (Упр. «Что 

запомнили?», «Что находится на картинке?»). 

3.  

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов 

 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

восприятия 

1. Развитие восприятия пространства на листе бумаги. 

(Упр – я «Что, где находится?», «Положи верно») 

4.  

 2. Развитие умения ориентироваться в помещении. (Упр 

– я «Спрячем и найдем») 

5-6 
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 3. Развитие восприятия времени. (упр. «Когда это 

бывает?», «Календарь», «Что было вчера?») 

7-8-9 

 4. Развитие восприятия целостного образа предмета, его 

размера. (Упр. «Найди свою половинку», «Разрезные 

картинки», «Что больше, выше», «Толстый, тонкий») 

10-11 

 5. Развитие восприятия цвета. (Упр. «Подбери нужный 

цвет») 

12-13 

 6. Диагностика развития пространства, времени, цвета. 14-15-16 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

внимания  

1. Развитие устойчивости внимания (Упр. «Найди 

дорогу», «Найди и подчеркни», «Поиск предмета») 

17-18 

 2. Развитие произвольного внимания 

(Упр. «Слушай и повторяй», «Смотри на руки», 

«Слушай команду») 

19-20 

 3. Развитие сенсорного внимания (Упр. «Исключение 

лишнего», «Найди два одинаковых предмета», «Поиск 

предмета») 

21-22 

 4. Развитие объема внимания (Упр. «Срисовывание по 

клеточкам») 

23-24 

 5. Диагностика развития внимания. (Упр. «Сравни, 

назови, сосчитай») 

25-26 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

памяти 

1. Развитие моторной памяти. (Упр. «Как прыгают 

животные», «Смешанный лес») 

27-28 

 2. Развитие образной памяти. (Упр. «Разрезанная 

картинка», «Круг, треугольник и квадрат») 

29-30 

 3. Развитие непроизвольной памяти (Упр. «Кто забил 

гол?») 

31-32 

 4. Развитие зрительной памяти (Упр. «Запомни 

порядок», «Запомни движение»). 

33-34 

 5. Развитие слуховой памяти (Упр. «Запомни и 

повтори», «Слушай хлопки»). 

35-36 

 6. Диагностика развития памяти (Упр. «Что 

запомнили?», «Что находится на картинке?») 

37 

Коррекция, 

развитие и 

1. Развитие умения сравнивать. (Упр. «Назови 38 
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диагностика 

мышления 

отличительные признаки»). 

 2. Развитие умения находить предметы по заданным 

признакам. Отгадывание загадок. 

39-40 

 3. Развитие умения классифицировать. 41-42 

 4. Развитие умения определять временные категории 

(Упр. «Что посажено раньше?») 

43-44 

 5.Развитие логического мышления (логические 

категории: меньше – больше, выше – ниже; упр. «Найди 

самый низкий забор», «Покажи девочку у которой 

самое короткое платье») 

45-46 

 6. Диагностика развития мышления. 47-48 

Блок 3. Диагностика моторной деятельности  

 1.Исследование развития хватания, движений пальцев и 

кистей рук. (Методика «Теневой театр», упр. 

«Мозаика», «Зайчик», «Гусь»). 

2. исследование развития соотносящих действий, 

подражания движениям рук. (Упр. «Пирамидка», 

«Покажи, как я») 

49-50-51-52 

Блок 4. Коррекция, развитие и диагностика моторной 

деятельности. 

 

Развитие мелкой 

моторики 

1. Пальчиковая гимнастика. 53-54-55 

 2. Процесс хватания. Движение пальцев и кистей рук. 

(методика «Теневой театр», упр. «Мозаика», 

конструктор «Лего») 

56-57-58-59 

Развитие 

сенсорной 

моторики. 

Диагностика. 

Расслабление по контрасту с напряжением, с фиксацией 

внимания на дыхании. Дыхание в сочетании с голосом. 

(упр. «Напряжение, расслабление», «Колючий человек», 

«Голоса природы», дыхательная гимнастика) 

60-61-62-63-

64 

 2. Диагностика моторной деятельности. 65-66 

Блок 5  Заключительная диагностика  

 1. Диагностика восприятия  

 2.Диагностика внимания 

 3. Диагностика памяти 

 4. Диагностика мышления 
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Раздел Темы занятий № урока 

Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов  

 1. Диагностика развития восприятия пространства, цвета, 

времени. (Упр. «Лабиринт», «Угадай, кого загадали») 

1.  

 2. Диагностика  развития внимания. (Упр. «Зашифрованное 

слово», « Медведи разбрелись»). 

2.  

 3. Диагностика развития памяти. (Упр. «Что запомнили?», 

«Что находится на картинке?») 

3.  

 4. Диагностика развития мышления. (Упр. «Способность 

выделить существенное») 

4.  

Блок 2. Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов. 

 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

восприятия. 

1. Развитие восприятия пространства. (Упр. «На. Под. Над. 

За.») 

5-6-7 

 2. Развитие восприятия времени. (Упр. «Что было 

раньше?», «Сегодня и вчера») 

8-9-10 

 3. Развитие восприятия формы, цвета. (Упр. «Цветное 

домино», «Сложи рисунки из фигур», «Найди похожие 

формы») 

11-12-13 

 4. Диагностика развития восприятия. 14 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

внимания. 

1. Развитие устойчивости внимания. (Упр. «Найди 

отличия», «Перепутанные линии», «Зашифрованное 

слово») 

15-16 

 2. Развитие произвольного внимания. (Упр. «Зеваки», 

«Буквы алфавита») 

17-18-19 

 3. Развитие сенсорной памяти через упражнения на 

развитие внимания. (Упр. «Исключение лишнего», «Найди 

два одинаковых предмета»). 

 

20-21 

 4. Развитие умения распределять внимание. (Методики 

«Знаковый тест (круг -  крестик, круг - треугольник», 

«Ромашки - колокольчики») 

22-23 

 5. Развитие умения переключать внимание (Упр. «Найди 

пару», «Найди зайца») 

24-25 
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 6. Диагностика развития внимания (Упр. «Сравни, назови, 

сосчитай»)  

26-27 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

памяти. 

1. Развитие зрительной памяти. (Упр. «Чего не хватает?», 

«Узнай фигуры»,  методика «Запомни слова»). 

28-29-30 

 2. Развитие слуховой памяти. (Методики «Запоминание 

слов», «Испорченный телефон», «Повтори»). 

31-32-33 

 3.Развитие моторной памяти. (Упражнения «Как прыгают 

животные», «Смешанный лес»). 

34-35 

 4.Диагностика развития памяти. (Упражнения «Что 

запомнил?», «Что находится на картинке?»). 

36-37 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

мышления. 

1.Развитие умения сравнивать. (Методики «Четвёртый 

лишний», «Найди лишнее слово»). 

38-39 

 2.Развитие умения находить предметы по заданным 

признакам. Отгадывание загадок. 

40-41 

 3.Развитие умения классифицировать. 42-43 

 4.Развитие логического мышления (логические категории: 

меньше-больше, выше-ниже). (Упражнения «Найди самый 

низкий забор», «Покажи девочку, у которой самое 

короткое платье» и т.д.). 

44-45 

 5.Диагностика развития мышления. 

 

46-47 

Блок 3. Диагностика моторной деятельности. 

 

 

 1.Диагностика развития движений пальцев и кистей рук, 

пластичности. (Методики «Мозаика», «Обведи»). 

48-49 

 2.Диагностика координации движений (Упражнения 

«Радость», «Сделай, как я»). 

50-51 

Блок 4. Коррекция, развитие и диагностика моторной 

деятельности. 

 

Развитие 

сенсорной  

моторики. 

1.Расслабление по контракту с напряжением. (Упражнения 

«Расслабление и напряжение», «Шум ветра»). 

52-53 
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 2.Расслабление с фиксацией на дыхание. Дыхательная 

гимнастика. 

54-55 

Развитие 

мелкой 

моторики. 

1.Пальчиковая гимнастика. 56-57 

 2.Процесс хватания. Движения пальцев и кистей рук. 

(Методика «Теневой театр», «Лего»). 

58-59-60 

Развитие 

крупной 

моторики. 

Диагностика. 

1.Координация движений. Отображение эмоциональных 

состояний с помощью мимики, жестов. (Упражнения 

«Сделай, как я», «Игра с волной», «Радость», «Печаль»). 

61-62 

 2.Диагностика развития моторной деятельности. 63 

Блок 5. Заключительная диагностика.  

 1.Диагностика восприятия. 64-68 

 2.Диагностика внимания. 

 3.Диагностика памяти. 

 4.Диагностика мышления. 

 

3 класс 

Раздел. Темы занятий. № урока 

Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов.  

 1.Исследование восприятия пространства, времени, цвета и 

величины. (Упражнения «Игровая школа мышления» 

О.А.Степанова, «Какого цвета предметы?», «Назови такой 

же», «Поиск по признакам»). 

1 

 2.Исследование устойчивости внимания. (Методики 

«Корректурная проба», «Знаковый тест»). 

2 

 3.Исследование зрительной, слуховой, логической памяти. 

(Методики «Запомни фигуры», «Запомни слова», «Запомни 

числа»). 

3 

 4.Исследование словесно-логического, наглядно-

действенного мышления. 

4 

Блок 2. Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов. 

 

Коррекция и 

развитие 

1.Развитие восприятия пространства. (Упражнения «Перед. 

За. Между. Рядом», «Угадай, кого загадали»).  

5-6-7 
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восприятия. 

 2.Развитие восприятия времени. (Упражнения «Лови, 

бросай, дни недели называй», «Какой месяц спрятался?». 

Заучивание стихотворений, скороговорок, пословиц). 

8-9-10 

 3.Развитие восприятия формы и цвета. (Игра «Радуга: какой 

цвет потерялся?», «Геометрические тела», «Что общего 

между геометрическими фигурами?»). 

11-12-13 

 4.диагностика развития восприятия пространства, времени, 

цвета, формы.  

14-15-16 

Коррекция и 

развитие 

внимания. 

1.Развитие устойчивости внимания. (Упражнения 

«Корректоры» С.А.Шмаков, «Кто за кем?», «Зигзаг на 

доске»). 

17-18 

 2.Развитие умения распределять внимание. (Упражнения 

С.А.Шмаков «Найти смыл», «Считай правильно», 

«Знаковый тест»). 

19-20-21 

 3. Развитие концентрации и устойчивости внимания. (Упр. 

«Лабиринты», методика «Перепутанные линии», «Запомни 

предмет») 

22-23-24 

 4. Развитие произвольного внимания (Игры «Слухачи», 

«Пишущая машинка») 

25-26 

 5. Диагностика развития внимания. 27 

Коррекция и 

развитие 

памяти 

1. Развитие зрительной памяти (Методика «Запомни 

фигуры, картинки»). 

28-29-30 

 2. Развитие слуховой памяти. Запоминание слов и чисел. 

Воспроизведение текста. Мнемический ряд. Гений памяти. 

32-33-34 

 3. Диагностика развития памяти. 35-36-37 

Коррекция и 

развитие 

мышления. 

1. Развитие словесно – логического мышления: 

• Развитие умений узнавать предметы по заданным 

признакам; 

• Формирование способности выделять существенные 

признаки предметов; 

• Развитие умения классифицировать; 

• Развитие умения выбирать основание для 

классификации. 

38-39-40 

 2. Диагностика развития мышления. 41-42 

Блок 3. Диагностика моторной деятельности.  

 1. Исследование движений пальцев и кистей рук, 43-44-45 
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пластичности. («Теневой театр», упр. «Обведи»). 

 2. Оценка способности отображать эмоциональное 

состояние с помощью мимики и жестов. (Упр. «Радость, 

печаль») 

46-47-48 

Блок 4. Коррекции, развитие и диагностика моторной деятельности.  

Развитие 

сенсорной 

моторики 

1. Расслабление по контрасту с напряжением (Упр. 

«Тяжесть - легкость», «Расслабление и напряжение») 

49-50-51 

 2. Расслабление с фиксацией на дыхании. Дыхательная 

гимнастика. 

 

52-53-54 

Развитие 

мелкой 

моторики. 

1. Развитие пластичности и выразительности движений 

пальцев рук. (Методики «Теневой театр», «Обведи и 

вырежи», гимнастика для пальчиков). 

 

55-56-57 

 2. Развитие тонких тактильных ощущений. (Упр. «Холодно 

– тепло - горячо», «Узнай предмет») 

 

58-59-60 

Развитие 

крупной 

моторики. 

Диагностика. 

1. Отображение эмоциональных состояний с помощью 

мимики, жестов, прикосновений, движений тела.. (Упр. 

«Гимнастика для глаз», «Печаль», «Сугробы и солнышко») 

61-62-63 

 2. Диагностика моторной деятельности. 64 

Блок 5. Заключительная диагностика.  

 1. Диагностика восприятия. 65 

 2.Диагностика внимания. 66 

 3. Диагностика памяти. 67 

 4. Диагностика мышления. 68 

 

4 класс 

Раздел Темы занятий № урока 

Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов.  

 1. Диагностика зрительного восприятия. (Методика 

«Какие предметы спрятаны в рисунках?» авт. Немов 

Р.С.) 

Диагностика слухового восприятия. (Методика 

1.  
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«Воспризведение прочитанного текста с соблюдением 

последовательности») 

 2. Диагностика внимания: 

• Устойчивость (Методика «Расставь знаки» - 

видоизмененная методика Немова Р.С.); 

• Концентрация (Модификация метода Пьера - 

Рузера). 

2.  

 3. Диагностика памяти: 

• Зрительная (Методика «Тренируем память»); 

• Слуховая (Методика «10 слов » Лурия Л.Р.) 

3.  

 4. Диагностика мышления: 

• Наглядно – действенного (Методика «Собери по 

образцу»); 

• Наглядно – образного (Метод «Собери в единое 

целое» по представлению). 

4.  

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов. 

 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

восприятия 

1. Развитие восприятия пространства. (Упр. «Запомни и 

найди», «Что нарисовано») 

5-6-7 

 2. Развитие восприятия времени. (Упражнения «Быстро-

долго», «Кто старше?»). 

8-9-10 

 3. Развитие восприятия цвета. (Упражнения «Нарисуй цвет», 

«Найди такой же цвет»). 

11-12-13 

 4. Развитие восприятия величины. (Упражнения «Спрячь 

игрушку»). 

14-15-16 

 5.Диагностика развития восприятия. 17-18 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

внимания. 

1. Развитие устойчивости внимания. (Тест Бурдона, 

упражнения «Найди и вычеркни», «Запомни предмет», 

«Лабиринт»). 

19-20-21-

22-23-24 

 2.Совершенствование развития устойчивости и концентрации 

внимания. (Упражнения «Знаковый тест», «Что 

получилось?»). 

25-6-27 

 3. Развитие переключаемости, распределяемости внимания. 

(Упражнения «Красно-чёрная таблица», «Подчеркни»). 

28-29-30-

31-32-33-

34 

 4.Совершенствование развития умения распределять 

внимание. (Упражнение «Найди одинаковые предметы»). 

35-36-37-

38-39-40-

41-42-43-
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44-45 

 

 5. Диагностика развития внимания. 46-47 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

памяти. 

1.Развитие зрительной памяти. (Упражнения «Запомни», 

«Чего не хватает?»). 

48-49 

 2.Совершенствование развития зрительной памяти. (Игра 

«Фанты»). 

50-51 

 3.Развитие слуховой памяти. (Упражнения «Запоминание 

слов и чисел», «Испорченный телефон»). 

52-53 

 4.Совершенствование развития слуховой памяти. 

(Упражнение «Запомни своё место»). 

54-55 

 5. Обобщённое занятие на развитие памяти. Повторение 

изученных упражнений. 

 

58-59 

 6. Диагностика развития памяти. 60-61 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

мышления. 

1.Развитие наглядно-действенного мышления. (Упражнения 

«Помоги найти портрет», «Сделай самолёт»). 

62-63 

 2. Развитие словесно-логического мышления. (Упражнения 

«Что находится справа от шкафа?», «Найди самое маленькое 

дерево»).  

 

 

 3. Развитие словесно-логического мышления. Определение 

существенных признаков и несущественных. (Упражнения 

«Покажи одинаковые картинки», «Кто, где живёт?»). 

 

 4. Развитие операции сравнения. (Упражнение «Сравни»).  

 5.Развитие операции обобщения, анализа. (Упражнения «Что 

лишнее?», «Чего не хватает?»). 

5.  

 6. Диагностика развития мышления. 6.  

Блок 3. Диагностика моторной деятельности.  

 1. Исследование развития пластичности и выразительности 

движений пальцев рук, оценка тактильных ощущений. 

(Методика «Обведи», М. Монтессори) 

7.  
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 2. Оценка способности отображать эмоциональное состояние 

с помощью мимики и жестов. (Методика «Радость», 

«Печаль») 

8.  

Блок 4. Коррекция, развитие и диагностика моторной деятельности.  

Развитие 

мелкой 

моторики 

1. Развитие пластичности, выразительности движений 

пальцев рук. (Упр. «Моя семья», «Вырежи», 

«Нарисуй», пальчиковая гимнастика). 

9.  

 2.Развитие тонких тактильных ощущений. (Упражнения 

«Ощупай и слепи», «Узнай предмет на ощупь»). 

10.  

Развитие 

крупной 

моторики. 

1. Отображение эмоциональных состояний с помощью 

мимики, жестов, прикосновений, движений тела. 

(Упражнения «Гимнастика для глаз», «Колючий человек»). 

 

Развитие 

сенсорной 

моторики. 

Диагностика. 

1. Развитие расслабления по контрасту с напряжением, 

расслабление с фиксацией на дыхание. (Упражнения 

«Тяжесть-лёгкость», «Море», дыхательная гимнастика). 

64-65 

 

 

 

 

 

 

66-68 

 2. Управление мышцами тела. (Упражнения «Зима и лето», 

«Солнышко»). 

 3.диагностика моторной деятельности. 

Блок 5. Заключительная диагностика. 

 1. Диагностика восприятия. 

 2. Диагностика внимания. 

 3. Диагностика памяти. 

 4. Диагностика мышления. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения школы, организацию 

их пребывания, обучения в школе(архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также 

позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды школы: 

- наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом; 

-наличие кабинета для логопедических занятий; 

-наличие кабинета для дефектологических занятий; 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
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имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Программа курса коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные 

занятия» 

Пояснительная записка. Главный принцип работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья – это принцип коррекционной направленности обучения и 

воспитания. Современная практика коррекционно-развивающего образования включает 

различные его формы: индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, 

коррекционно-развивающий урок. 

Характерными для детей с нарушениями зрения являются слабость 

ориентировочной деятельности, инертность нервных процессов, повышенная склонность 

к охранительному торможению и другие. Обучение для такого ребенка более значимо, 

чем для нормально развивающегося сверстника. Это обусловлено тем, что дети с 

недостатками развития характеризуются меньшими возможностями самостоятельно 

понимать, осмысливать, сохранять и использовать полученную информацию, то есть 

меньшей, чем в норме, личностной активностью и сформированностью различных сторон 

познавательной деятельности. Современные требования общества к развитию детей, 

имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно реализовывать 

идею индивидуализации обучения. Учитывая степень тяжести дефекта ребёнка, состояние 

его здоровья, индивидуально-типологические особенности, необходимо создавать 

педагогические условия, направленные на преодоление трудностей овладения 

программными знаниями, умениями и навыками, что, в свою очередь, будет 

способствовать успешной адаптации интеграции детей в обществе. Такую помощь 

призваны оказать коррекционно - развивающие занятия по курсу «Коррекционные 

занятия». 

Цель : 

⎯ Обеспечение благоприятных психолого-педагогических условий для 

успешности максимального личностного и интеллектуального развития детей в 

образовательном учреждении.  

Задачи: 

⎯ создание коррекционных условий для развития сохранных функций и 

личностных особенностей; 

⎯ развитие психических функций внимания, памяти,  воображения,  процессов 

мышления 

⎯ воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить 

начатое дело до конца 

⎯ Создать условия для успешной адаптации ребенка в условиях 

образовательного учреждения. 

⎯ Способствовать созданию благоприятного психологического климата, а 

также содействовать в овладении психологической грамотой участников 

образовательного процесса. 
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Программа опирается на положение психологии о том, что психика проявляется в 

действии и формируется в нём. 

Принцип организации деятельностного подхода к воспитанию и обучению детей с 

ОВЗ предусматривает следующий аспект: успехов в коррекционной работе можно 

достичь только при условии опоры на ведущую деятельность. Система коррекционно-

развивающего обучения предусматривает индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия общеразвивающей направленности. 

Принципы коррекционной работы 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с задержкой психического развития, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с задержкой психического развития выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

всех вопросов. 

Характеристика коррекционного курса «Психокоррекция» с учетом 

особенностей ее усвоения обучающимися. Осуществляя психоло-педагогическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса, психолог проводит индивидуальную и 

групповую профилактическую, диагностическую, консультативную, коррекционную 

работу с обучающимися; экспертную, консультационную, просветительскую работу с 

педагогическими работниками и родителями по вопросам развития, обучения и 

воспитания детей в общеобразовательном учреждении; участвует в работе психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк) образовательного учреждения. Основные 

направления деятельности психолога: 

⎯ Диагностическое направление 

⎯ Коррекционно-развивающее направление 

⎯ Консультативно-просветительское и профилактическое направление 

⎯ Организационно-методическое направление 

Описание места учебного предмета в учебном плане. На изучение 

коррекционного курса «Психокорекция» в каждом классе в течении 4 лет в неделю 

выделяется 2 часа. Всего – 276 часов. 

Личностные, предметные результаты освоения коррекционного курса. 

1. Устойчивость эмоционально-волевой сферы школьников. 

2. Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой 

положительной мотивации в различных видах деятельности. Формирование знаний, 

умений и навыков с учетом возрастных и индивидуально-типологических возможностей. 
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3. Сформированность психологического базиса для развития высших 

психических функций: 

                    - обеспечение полноценного физического развития, оздоровление 

организма; 

                    - коррекция недостатков в двигательной сфере;  

                    - развитие общей и мелкой моторики; 

                    - формирование чувства ритма; 

                    - создание условий для полноценного межанализаторного 

взаимодействия через     систему специальных игровых упражнений. 

4. Целенаправленное формирование высших психических функций: 

                   -  развитие сенсорно-перцептивной деятельности и формирование 

эталонных представлений; 

                   - формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием 

речи; 

                  - развитие умственных способностей через овладение действиями 

замещения и наглядное моделирование в различных видах деятельности; 

                  - развитие творческих способностей. 

5. Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов: 

       - целенаправленное формирование учебной деятельности: умение 

программировать, контролировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении 

заданий; - всестороннее развитие предметно-практической деятельности. 

6. Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере: 

                  - формирование способности к волевым усилиям, произвольной 

регуляции поведения; 

                  - преодоление негативных качеств формирующего характера, 

предупреждение и устранение аффективных, негативистских проявлений, отклонений в 

поведении. 

7. Формирование коммуникативной деятельности: 

                 -обеспечение эмоциональных и «деловых» контактов со взрослыми и 

сверстниками; 

                - формирование механизмов психологической адаптации в коллективе 

сверстников,  формирование полноценных межличностных связей. 

Содержание коррекционного курса:  

А) Развитие высших психических функций. 

Коррекция и развитие пространственных ориентаций. 

⎯ Коррекция двигательной активности. 

⎯ Развитие общей и мелкой моторики. 

⎯ Развитие умственных способностей. 

⎯ Развитие творческих способностей. 

⎯ Развитие умения программировать, контролировать результаты своей 

деятельности. 

⎯ Развитие предметно-практической деятельности. 

⎯ Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. 

⎯ Произвольная регуляция поведения. 

⎯ Обучение навыкам бесконфликтного общения. 

⎯ Формирование и развитие связной речи. 

⎯ Развитие словесной регуляции. 
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⎯ Формирование механизмов психологической адаптации в коллективе 

сверстников. 

    Б) Развитие произвольного внимания, произвольной памяти. 

    В) Развитие операций мышления. 

• Завершающий этап: закрепление и диагностика. 

 

Тематическое планирование  

1класс  

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

 Первичная диагностика. 1ч. 

1 Развитие   умения   точно   и   правильно   называть предметы. 

Развитие слуховых ощущений. 

2ч. 

2 Развитие произвольного внимания. 

Развитие зрительных ощущений. 

2ч. 

3 Развитие артикуляции. 

Развитие пространственных представлений (усвоение понятий «следует 

за», «находится перед», «слева», «справа», «между», «сверху», «снизу»). 

2ч. 

4 Развитие фонетико-фонематического восприятия. 

Развитие пространственных представлений (определение местоположение 

объекта в строке и столбце). 

Развитие понятийного мышления. 

2ч. 

5 Развитие умения выполнять словесные поручения. 

Формирование элементов самоконтроля. 

Развитие слуховых ощущений. 

2ч. 

6 Развитие объема внимания. 

Развитие осязательных ощущений. 

2ч. 

7 Развитие непосредственной вербальной памяти. 

Развитие пространственных представлений (понимание терминов «выше»,  

«ниже»,  «левее»,  «правее», «на», «над», «под»). 

2ч. 

8 Развитие слухового внимания. 

Развитие непосредственной вербальной памяти. 

2ч. 

9 Развитие памяти на последовательность действий. 

Развитие    пространственных    представлений    (направления движения). 

Развитие понятийного мышления. 

2ч. 

10 Развитие умения анализировать и сравнивать образец. 

Развитие произвольного внимания. 

2ч. 

11 Развитие зрительных ощущений и образного мышления. 

Развитие зрительно-двигательных координации. 

Развитие зрительной произвольной памяти. 

2ч. 

12 Развитие зрительной памяти. 

Развитие пространственных представлений (понимание терминов 

«внутри», «вне», «на»). 

Развитие понятийного мышления. 

2ч. 

13 Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 

Развитие умения  воспринимать  словесные  указания и подчинять им 

свою деятельность. 

Развитие зрительных ощущений. 

2ч. 
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14 Развитие умения воспроизводить образец. 

Развитие слуховых ощущений. 

2ч. 

15 Развитие осязательных ощущений. 

Развитие произвольного внимания. 

Развитие точности движений (макродвижений). 

2ч. 

16 Развитие умения копировать образец. 

Развитие     зрительного    восприятия     (выделение формы). 

Развитие осязательных ощущений. 

1ч. 

17 Развитие мышления (абстрагирование). 

Развитие непосредственной зрительной памяти. 

2ч. 

18 Развитие зрительного анализа. 

Развитие словесного синтеза. 

Развитие понятийного мышления. 

2ч. 

19 Развитие осязательных ощущений, 

Развитие произвольного внимания (устойчивость и переключение). 

2ч. 

20 Развитие зрительного анализа. 

Развитие произвольного внимания (переключение). 

Развитие пространственных представлений. 

2ч. 

21 Развитие процессов анализа. 

Развитие умения воспроизводить образец. 

Развитие зрительно-двигательных координации. 

2ч. 

22 Развитие гибкости мышления. 

Развитие произвольного внимания (распределение). 

Формирование умения сравнивать. 

2ч. 

23 Развитие пространственных представлений. 

Развитие процессов анализа и синтеза (анаграммы). 

Развитие произвольного внимания (переключение, устойчивость). 

2ч. 

24 Развитие звукового синтеза. 

Развитие произвольного внимания (объем). 

Развитие пространственных представлений (усвоение словесных 

обозначений). 

1ч. 

25 Развитие понятийного мышления. 

Развитие памяти на последовательность действий. 

Развитие пространственных представлений (ориентировка в 

пространстве). 

2ч. 

26 Развитие мышления (процессы синтеза). 

Умение устанавливать закономерности. 

Развитие наблюдательности. 

2ч. 

27 Развитие умения сравнивать. 

Развитие умения анализировать форму предметов. 

Развитие непосредственной зрительной памяти. 

2ч. 

28 Развитие умения сравнивать. 

Развитие мышления (процессы синтеза). 

Развитие зрительно-двигательных координации. 

2ч. 

29 Развитие умения сравнивать. 

Формирование процессов саморегуляции. 

Развитие    зрительного    восприятия    (восприятие формы). 

2ч. 

30 Развитие внимания в условиях коллективной деятельности. 

Развитие восприятия (расчлененность). 

2ч. 
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Развитие умения копировать образец. 

Развитие мышления (абстрагирование признаков). 

 Итоговая диагностика 1 ч. 

 

 

2 класс 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

 Первичная диагностика 1 ч. 

1  Развитие произвольного внимания. 

Развитие слуховой памяти. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

2 ч. 

2  Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

2 ч. 

3  Развитие зрительной памяти. 

Развитие пространственных представлений. 

Развитие произвольности средних движений. 

2 ч. 

4  Развитие   мышления   (установление   закономерностей на 

абстрактном материале). 

Развитие вербальной памяти. 

2 ч. 

5  Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 

Развитие  логической   памяти  (установление  ассоциативных связей). 

Развитие тонко координированных движений. 

2 ч. 

6  Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие произвольного внимания (устойчивость). 

Развитие мышления (процессы синтеза). 

2 ч. 

7  Развитие  мышления  (установление  закономерностей на абстрактном 

материале). 

Развитие мышления (процессы анализа). 

Развитие точности произвольных движений. 

2 ч. 

8  Развитие зрительного восприятия (выделение буквенных форм). 

Развитие мышления (процессы анализа). 

Развитие слуховых ощущений. 

2 ч. 

9  Развитие произвольного внимания (распределение). 

Развитие осязательных ощущений. 

2 ч. 

10  Развитие зрительно-вербального анализа и синтеза. 

Развитие зрительной памяти. 

Формирование элементов самоконтроля. 

1 ч. 

11  Развитие умения подчиняться словесным указаниям взрослого. 

Развитие  мышления (нахождение общих   признаков в несвязанном 

материале). 

Развитие двигательной сферы. 

2 ч. 

12  Развитие пространственного восприятия. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие гибкости мыслительной деятельности. 

2 ч. 

13  Развитие   мышления   {установление   закономерностей). 

Развитие непосредственной зрительной памяти. 

Развитие мышления (процессы анализа). 

2 ч. 



97 

 

14  Развитие пространственных представлений. 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие слуховой памяти. 

2 ч. 

15  Развитие умения выделять существенные признаки. 

Развитие умения соотносить с образцом. 

Развитие слуховых ощущений. 

2 ч. 

16  Развитие зрительно-вербального анализа и синтеза. 

Развитие пространственных представлений. 

Развитие воображения. 

2 ч. 

17  Развитие осязательных ощущений. 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие   мышления   (установление   закономерностей). 

Развитие мышечных ощущений (чувство усилия). 

2 ч. 

18  Развитие слуховых ощущений. 

Развитие произвольного внимания  (устойчивость, переключение). 

Развитие наглядно-образного мышления. 

2 ч. 

19  Развитие осязательных ощущений. 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие зрительных ощущений. 

2 ч. 

20  Развитие произвольного внимания (распределение внимания в 

условиях коллективной деятельности). 

Развитие мышления (умение сравнивать). 

Развитие  мышления (установление   закономерностей). 

2 ч. 

21  Развитие опосредованной памяти. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие слухового восприятия. 

2 ч. 

22  Развитие словесной памяти и произвольного внимания. 

Развитие пространственных представлений. 

2 ч. 

23  Развитие умения воспроизводить образец. 

Развитие мышления (процессы синтеза). 

Развитие двигательной сферы (макродвижения). 

2 ч. 

24  Развитие мышления (процессы анализа). 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие осязательных ощущений. 

1 ч. 

25  Развитие опосредованной памяти. 

Развитие зрительных ощущений. 

Развитие двигательной сферы (подчинение поведения внешним 

сигналам). 

2 ч. 

26  Развитие мышления (операция сравнения). 

Развитие зрительной непосредственной памяти. 

Развитие  мышления (установление  закономерностей). 

Развитие мышечных ощущений (чувство усилия). 

2 ч. 

27  Развитие мышления (обобщение наглядного материала). 

Развитие  мышления  (установление  закономерностей). 

Развитие осязательных ощущений. 

2 ч. 
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28  Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие зрительной опосредованной памяти. 

Развитие двигательной сферы (умение быстро затормозить свои 

движения). 

2 ч. 

29  Развитие произвольного внимания (распределение). 

Развитие мышления (абстрагирование?. 

Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 

2 ч. 

30  Развитие мышления (умение сравнивать). 

Развитие   мышления   (установление   закономерностей). 

Развитие зрительного восприятия формы. 

2 ч. 

 Итоговая диагностика 1 ч. 

 

3 класс 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

 Первичная диагностика 1 ч. 

1  Развитие зрительной опосредованной памяти. 

Развитие логического мышления. 

Развитие произвольности движений. 

2 ч. 

2  Развитие мышления (процессы обобщения). 

Развитие опосредованной памяти.  

Развитие  мышления  (установление  закономерностей). 

2 ч. 

3  Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие   мышления   (установление   закономерностей). 

Развитие произвольного внимания (устойчивость). 

2 ч. 

4  Развитие  ассоциативного   и  обобщающего   мышления. 

Развитие воображения. 

2 ч. 

5  Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие произвольности движений. 

2 ч. 

6  Развитие зрительной памяти. 

Развитие вербального мышления. 

Развитие пространственных представлений. 

2 ч. 

7  Развитие   словесно-логического   мышления   (выделение 

существенных признаков). 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие произвольности движений (помехоустойчивость). 

1 ч. 

8  Развитие словесно-логического мышления (аналогии). 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие   произвольности   движений   (умение   затормозить 

движение). 

2 ч. 

9  Развитие мышления (умение сравнивать). 

Развитие произвольности движений (помехоустойчивость). 

Развитие воображения. 

2 ч. 
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10  Развитие вербальной опосредованной памяти. 

Развитие   мышления   (установление   закономерностей). 

2 ч. 

11  Развитие пространственных представлений. 

Развитие вербального мышления. 

Развитие зрительной памяти. 

2 ч. 

12  Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие мышления (операция сравнения). 

2 ч. 

13  Развитие логического мышления. 

Развитие произвольного внимания (устойчивость). 

Развитие чувства времени. 

2 ч. 

14  Развитие мышления (процессы синтеза). 

Развитие произвольного внимания (переключение). 

2 ч. 

15  Развитие воображения. 

Развитие пространственных представлений. 

Развитие логического мышления. 

2 ч. 

16  Развитие логического мышления.  

Развитие произвольности (помехоустойчивость интеллектуальной 

деятельности). 

2 ч. 

17  Развитие  мышления  (установление  закономерностей). 

Развитие мышления (операция сравнения). 

Развитие внутреннего плана действия. 

2 ч. 

18  Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие чувства времени. 

Развитие опосредованной памяти. 

2 ч. 

19  Развитие смысловой памяти. 

Развитие внутреннего плана действия. 

2 ч. 

20  Развитие слуховой памяти. 

Развитие пространственных представлений. 

Развитие  произвольности движений  (преодоление гиперактивности). 

2 ч. 

21  Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие мышления (процессы синтеза). 

2 ч. 

22  Развитие произвольного внимания (переключение). 

Развитие наглядно-образно го мышления. 

Развитие   произвольности   движений   (умение   затормозить 

движения). 

2 ч. 

23  Развитие вербального мышления. 

Развитие пространственных представлений. 

Развитие воображения. 

1 ч. 

24  Развитие вербального мышления (обобщение). 

Развитие слухового восприятия. 

 

2 ч. 

25  Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие непосредственной памяти. 

Развитие   мышления   (установление   закономерностей). 

2 ч. 

26  Развитие вербального мышления (обобщение). 

Развитие произвольного внимания (устойчивость). 

2 ч. 

27  Развитие вербального мышления (обобщение). 

Развитие опосредованной памяти, 

Развитие чувства времени. 

2 ч. 
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28  Развитие логической памяти. 

Развитие произвольности (помехоустойчивость интеллектуальных 

процессов). 

2 ч. 

29  Развитие понятийного мышления. 

Развитие воображения. 

Развитие пространственных представлений. 

2 ч. 

30  Развитие наглядно-образного мышления (установление 

закономерностей). 

Развитие вербального мышления (обобщение). 

Развитие   произвольности   движений   (умение   затормозить 

движения). 

2 ч. 

 Итоговая диагностика 1 ч. 

 

 

4 класс 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

 Первичная диагностика 1 ч. 

1  Развитие вербального мышления (обобщение).  

Развитие мышления (абстрагирование). 

2 ч. 

2  Развитие понятийного мышления. 

Развитие пространственных представлений. 

Развитие воображения. 

2 ч. 

3  Развитие вербального мышления (обобщение). 

Развитие опосредованной памяти. 

2 ч. 

4  Развитие вербального мышления. 

Развитие пространственных представлений. 

Развитие зрительной памяти. 

2 ч. 

5  Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие вербального мышления (обобщение). 

Развитие произвольности (помехоустойчивость интеллектуальных 

процессов). 

2 ч. 

6  Развитие вербального  мышления. 

Развитие умения сравнивать. 

Развитие наглядно-образного мышления (установление 

закономерностей). 

2 ч. 

7  Развитие вербального мышления.  

Развитие пространственных представлений.  

Развитие воображения. 

2 ч. 

8  Развитие вербального мышления (отношения рядоположности). 

Развитие  произвольности движений. 

2 ч. 

9  Развитие вербального мышления. 

Развитие понятийного мышления (отношения целое - часть). 

Развитие осязательного восприятия. 

1 ч. 

10  Развитие зрительной памяти. 

Развитие вербально-смыслового анализа. 

Развитие пространственных представлений. 

2 ч. 
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11  Развитие понятийного мышления (в отношении «целое - часть»). 

Развитие глазомера и зрительно-моторных координации. 

2 ч. 

12  Развитие  вербального  мышления  (причинно-следственные 

отношения). 

Развитие наглядно-образного мышления (установление 

закономерностей). 

2 ч. 

13   Развитие вербального мышления (выявление причинно-

следственных отношений). 

Развитие произвольности (помехоустойчивость интеллектуальных 

процессов). 

2 ч. 

14  Развитие опосредованной памяти. 

Развитие понятийного мышления (понятие «отрицание»). 

1 ч. 

15  Развитие вербально-смыслового анализа. 

Развитие мышления (абстрагирование). 

Развитие пространственных представлений. 

2 ч. 

16  Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие логического мышления. 

Развитие произвольного внимания. 

2 ч. 

17  Развитие  вербального  мышления  (выявление  отношения 

противоположности). 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие произвольности движений (точность). 

2 ч. 

18  Развитие  вербального  мышления  (выявление  отношения 

противоположности). 

Развитие мышления (абстрагирование). 

2 ч. 

19  Развитие произвольной памяти. 

Развитие понятийного мышления. 

Развитие пространственных представлений. 

2 ч. 

20  Развитие опосредованной памяти. 

Развитие глазомера и зрительно-моторных координации. 

2 ч. 

21  Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие  мышления  (установление   закономерностей). 

Развитие произвольности движений. 

2 ч. 

22  Развитие мышления (анализ через синтез). 

Развитие мышления (абстрагирование). 

Развитие пространственных представлений. 

2 ч. 

23  Развитие произвольного внимания.  

Развитие произвольности (помехоустойчивость интеллектуальных 

процессов). 

2 ч. 

24  Развитие логического мышления. 

Развитие произвольного внимания 

 

2 ч. 

25  Развитие понятийного мышления (понятие «отрицание»). 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие произвольности движений (помехоустойчивость). 

2 ч. 

26  Развитие понятийного мышления (обобщение). 

Развитие мышления (абстрагирование). 

2 ч. 

27  Развитие понятийного мышления (обобщение). 

Развитие мышления (абстрагирование). 

2 ч. 
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28  Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие непосредственной памяти. 

Развитие смысловой вербальной памяти. 

2 ч. 

29  Развитие  вербального  мышления  (отношения  по-

следовательности) . 

Развитие произвольного внимания (устойчивость). 

Развитие произвольных движений. 

2 ч. 

30  Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие осязательного восприятия. 

 

2 ч. 

 Итоговая диагностика 1ч. 

 

Основные виды учебной деятельности: 

Наблюдение, слушание учителя, самостоятельная работа с печатными заданиями, 

работа с электронными пособиями, объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений, 

работа с таблицами и схемами, работа с наглядным материалом. 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

общение в сети «Интернет» и другое);* физического развития, участия в спортивных 

соревнованиях и играх; 

• планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

• организации отдыха и питания; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

• обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП должно соответствовать 

не только общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

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. 

Программы курсов внеурочной деятельности «Мир деятельности», «Учусь 

создавать проект», «Хранители природы», «Безопасный мир», «Весёлый каллиграф», 

«Мир, в котором я живу», «Рисуй, думай, рассказывай», «Занимательная математика», 

«Занимательный русский язык» совпадают с соответствующими программами в рамках 

содержательного раздела ООП НОО.  
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2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 
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становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 

национальных и региональных, местных условий и особенностей организации 

образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу 

образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и 

должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные 

формы – от публичного предъявления родительской общественности программы 

воспитания и социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, 

регулирующих получение образовательных услуг. 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 
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работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная 

и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная 

организация может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина 

России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего 

образования. 

Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 
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представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека 

и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 
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первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  
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первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 

историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 
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получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских 

военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других 

мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 

в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыта совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 
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сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном 

и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 
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связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-

зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в 

процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и 

школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 

выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 

края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога 

в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, 

школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного 

социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 



113 

 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных 

и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских 

фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 
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Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках 

участия в школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 

принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют 

выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи 

в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 

семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 

школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 
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национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 

спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 

территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности 

(в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и 

др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 
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Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-

родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их 

формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 

системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию 

эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива 

класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 
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воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 

воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов 

России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в 

его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 

процессе их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне 

начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 

подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих 

этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как 

особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь 

игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна 

предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного 

общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 
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внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ 

в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание 

– это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей 
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и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы 

в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, 

всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства 

духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой 

и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 
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есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 

уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в 

качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 

для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 
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проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет 

сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает 

порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой 

группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 

совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного 

диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 

исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная 

статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев 

является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые 

отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и 

защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 

для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на следующие 

задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата); 
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– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-

педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, 

культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных 

общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации младших 

школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации 

социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит 

педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту 

классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в 

построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной 

социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в 

ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых 

игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное 

партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 

начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической 

и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и 

ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 
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Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 

посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического 

воспитания на уровне начального общего образования предполагает формирование у 

младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении. 
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Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений 

для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 

которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 

(весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – 

одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста 

должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 
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особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 

(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 

лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами 

и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами 

в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 
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воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 

целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 



127 

 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 

сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого 

отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать 

все основные задачи по воспитанию обучающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и 

социализации младших школьников, основанные на других логиках построения 

воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного 

эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 

воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные 

задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного 

и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
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– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 
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– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 
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– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 

‒ являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) 

и в форме мониторинговых исследований. 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в 

целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и 

психолого-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает 

фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы 

в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 
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духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), 

анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 

программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана 

воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

после реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии 

с основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат 

в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 
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• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 

занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах). 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 

направлениям: 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 

и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований 

детско-родительских отношений и коррекционной работы). 

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 
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учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых 

показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики развития младших 

школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

образовательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики 

и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами 

исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки 

исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями 

(законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки 

результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 

личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 
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Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования: 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость 

вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации; соответствие материально-технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие 

санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий 

обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного 

типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, 

определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации; информационно-техническая оснащенность 

воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной 

организации компьютеpной техникой и его использования для решения задач 

воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в 

соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на 

возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного 

потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм 

воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих 

способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие 

в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу 



135 

 

отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень 

психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в 

организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему 

содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-

нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического 

сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, 

воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 

общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям 

федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций 

данного типа и вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе 

мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности 

обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной 

включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в 

происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения 

обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и 

при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-

эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности 

при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном 

педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим 

требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации 

совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 

деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 

возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с 

окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на 

авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой 

деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; 

разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом 

форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с 

педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия 
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педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации 

взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация 

деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его 

участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности 

педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки 

эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у 

учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной 

 к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 
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Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в образовательной организации, развивающая способность 

понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни  образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
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– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при 

решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» 

и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурнооздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в 

два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: 
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– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с 

учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктурыобразовательной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 
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Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио 

визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с особыми 

потребностями. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 

взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 

социализации младшего школьника, развивает способность понимать свое состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, 

дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
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– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной 

организации учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, 

и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, 

безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента 

обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 
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– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет 

образовательной организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.5 Программа коррекционной работы 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются 

во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. Программа коррекционной 

работы должна обеспечивать осуществление специальной поддержки освоения АООП 

НОО. Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса. 

В МАОУ СОШ № 28 выделены следующие содержательные приоритеты работы – 

развитие познавательной деятельности, логопедическая и психокоррекция. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП 

НОО являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма; 

развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

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 
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способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях, проводимых на 

базе организованных при общеобразовательных организациях логопедических пунктах, 

где осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция 

нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по 

всем предметным областям, работа по формированию полноценной речемыслительной 

деятельности. 

Кадровое обеспечение программы коррекционной работы в рамках АООП НОО 5.1 

– квалифицированные специалисты школьной службы сопровождения: учитель-

дефектолог), учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, тьютор. 

 

2.6 Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 28 реализуется на общешкольном 

уровне, что позволяет охватить максимальное количество обучающихся. Многоплановая 

внеурочная работа позволяет обеспечить развитие общекультурных интересов 

обучающихся, способствует решению задач нравственного воспитания. 

Модель организации внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 28 – 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

учреждения. Координирующую роль выполняют заместители директора и педагоги, 

ответственные за реализацию мероприятий по направлениям внеурочной деятельности. 

 Конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на 

следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности4 детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 

проведения тех или иных мероприятий содержится в плане внеурочной деятельности.  

5. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у обучающихся потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 

личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного 

учреждения. 

Цель внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 28 – создание условий для 

реализации обучающимися своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 
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реализованы только в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин.  

Задачи внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 28:  

• расширение общекультурного кругозора обучающихся;  

• формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания;  

• включение обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности;  

• формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

• развитие социальной активности и желания реального участия в общественно 

значимых делах;  

• создание пространства для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого 

общения;  

• усвоение обучающимися основных ценностных ориентиров, таких как гражданская 

идентичность; идеалы ценностей гражданского общества, в том числе и ценностей 

человеческой жизни, семейные ценности; патриотизм, основанный на принципах 

гражданской ответственности и диалога культур. 

 Организация, содержание и направленность внеурочной деятельности. В 

соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, организуется после уроков и проводится в 

зависимости от направления деятельности: на спортивных площадках и в спортзалах, 

кабинете информатики, библиотеке, мастерских кабинета технологии, пришкольном 

участке, рекреациях, оборудованных средствами ИКТ и др.. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся МАОУ СОШ № 28 могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. 

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Занятия проводятся в формах, отличных от классно-урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 28 организована с учетом 

социокультурных особенностей, общешкольных традиций, интересов обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется, в том числе через такие формы организации как экскурсии, походы, 

посещение театров и музеев, круглые столы, конференции, диспуты, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, образовательные 

игры, общешкольные праздники и пр.. В каникулярный период проводятся тематические 

школы и практики, лагеря дневного пребывания.  

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, 

познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-

ценностное общение, художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность), техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность. 

 Информационное обеспечение организации внеурочной деятельности 

обучающихся МАОУ СОШ № 28. В информационное обеспечение реализации 

внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 28 включено:  

проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов 

образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности;  

информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 

образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными 
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партнерами, другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими 

управление в сфере образования (через официальный сайт образовательного учреждения);  

информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы 

планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. Значительную 

роль в информационной поддержке реализации внеурочной деятельности играет 

интернет-сайт образовательного учреждения (http://28shkola.ru/), не только 

обеспечивающий взаимодействие с социальными партнерами и открытость 

государственно-общественного управления, но и расширяющий многообразие форм 

поощрений, усиливающий публичное признание достижений всех участников 

образовательного процесса, диверсифицирующий мотивационную среду 

образовательного учреждения. Именно информационно-коммуникационные технологии 

дают сегодня возможность, несмотря на территориальную удаленность, участвовать всем 

субъектам образовательного процесса не только в региональных или всероссийских, но и 

в международных конкурсах, расширяя тем самым пространство для их творческой 

самореализации, в том числе и во внеурочной деятельности. 

 Режим и планирование организации внеурочной деятельности.  Режим 

организации внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 28 регулируется планом 

мероприятий внеурочной деятельности. План обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся. План составлен в соответствии с направлениями развития 

личности, с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.При организации внеурочной деятельности используются программы 

нерегулярных курсов внеурочной деятельности..  

 

План мероприятий внеурочной деятелльности 

Мероприятия 

Класс (часы в год) 

1 2 3 4 

Духовно-нравственное направление 

Торжественные линейка и последний звонок 5 5 5 5 

Организация благотворительнх концертов 4 4 4 4 

Тематические классные часы 16 16 16 16 

Осення благотворительная ярмарка 2 2 2 2 

Киноклуб «Война на пленке»  10 10 10 10 

Фестивать военной песни «Вестна Победы»  4 4 4 4 

Встреча с участниками боевых действий 4 4 4 4 

Дневник добрых дел 10 10 10 10 

Организация раздельного сбора отходов (мукулатура, 

пластик, элементы питания) 

4 4 4 4 

Подготовка и позравление обучающихся с 23 февраля и 

8 марта 

4 4 4 4 

Проведение экологичесских акций (в школу на 

велосипеде, день Земли) 

3 3 3 3 

Проведение акции»«Георгиевская ленточка» 4 4 4 4 

Социальное направление 

Участие в «Марафоне добрых дел» 4 4 4 4 

http://28shkola.ru/
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Добровольческая деятельность – сотрудничество с 

фондом «Верю в чудо» 

3 3 3 3 

Субботники 8 8 8 8 

Дежурство класса  12 12 12 12 

Общеинтеллектуальное направление 

Всероссийкая олимпиада школьников (подготовка, 

участие) 

   10 

Каникулярные школы  25 25 25 25 

Классные часы по организации обучения 5 5 5 5 

Участие в мероприятих предметных недель 7 7 7 7 

Выставки творческих работ 2 2 2 2 

Проведение серии игр «Что?Где?Когда?», «Самый 

умный», «Своя игра» 

5 5 5 5 

Общекультурное направление 

Посещение библиотек, музеев, мемориалов, 

исторических объектов, выставок 

12 12 12 12 

День учителя (подготовка, проведение, поздравление 

ветеранов педагогического труда) 

4 4 4 4 

Оформление школы к новому году 5 5 5 5 

Прощание с масленницой (подготовка, празднование) 10 10 10 10 

«Классный класс» 10 10 10 10 

Спортивно-оздоровительное направление 

Школьные соревнования среди классов (футбол, 

волейбол, баскетбол, кроссфит, легкая атлетика, 

настольнй теннис и т.д.) 

20 20 20 20 

«Готов к труду и обороне» 3 3 3 3 

Класные часы по технике безопасноти 5 5 5 5 

Семейные спортивные игры 4 4 4 4 

Дни здоровья (борьба с заболеваниями)  3 3 3 3 

Велопробеги 12 12 12 12 

 

 

Курсы 

Класс (часы в год) 

1 2 3 4 

Курс: «Мир деятельности» 33 34 34 34 

Курс: «Учусь создавать проект» 33 34 34 34 

Курс: «Хранители природы» 33 34 34 34 

Курс «Безопасный мир» 33    

Курс «Весёлый каллиграф» 33    

Курс «Мир, в котором я живу» 33    

Курс «Рисуй, думай, рассказывай» 33    

Курс «Занимательная математика»  34 34 34 

Курс «Занимательный русский язык»  34 34 34 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в действие и 

реализацию  требований ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществляется во 

внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных 

потребностей обучающихся. 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. Учебный план предусматривает работу в режиме 5-

дневной учебной недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не 

превышает норму, установленную СанПиН. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

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. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную 

часть учебного плана, использовано на внутри- и межпредметные образовательные 

модули, Каникулярную школу, Дни исследователя, образовательные события. На уроках 

физической культуры обучающиеся выбирают определённый вид занятий с учётом 

интересов.  

Уроки проводятся в «ступенчатом» режиме обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый). Продолжительность 

учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 

классе — 33 недели. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для всех обучающихся  в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы 
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Организация промежуточной аттестации: 

В начальной школе промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, 

дисциплинам по итогам учебного года на основании результатов четвертных 

(полугодовых) этапов промежуточной аттестации, осуществляемых по итогам учебных 

периодов (учебных четвертей). 

Четвертные этапы промежуточной аттестации (далее – четвертная аттестация) 

обучающихся 1-4-х классов проводятся по итогам учебной четверти по учебным 

предметам. Четвертная (полугодовая) аттестация обучающихся 1-4-х классов строится на 

основе сочетания результатов текущего контроля успеваемости и результатов выполнения 

итоговых работ.  

 

Учебный план АООП НОО 5.1 (1 - 4 класс) 

 

Предметная 

область 
Предмет 1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 145 170 170 170 

Литературное чтение 128 136 136 102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык * 
* * * 

Литературное чтение 

на родном языке 

* * * * 

Филология 

Иностранный язык 

(английский / 

немецкий) 

- 68 68 68 

Математика и 

информатика 
Математика 128 136 136 136 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 48 68 68 68 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 

Искусство 

Музыка 24 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 
24 34 34 34 

Технология Технология 24 34 34 34 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 

Внепредметный модуль «Введение в 

школьную жизнь» 
12    

Коррекционно-

развивающая 

область 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

66 68 68 68 
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Логопедические 

занятия 
99 102 102 102 

Психокоррекционные 

занятия 
66 68 68 68 

*Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО.  

 

1 класс 

Предметная 

область 
Предмет 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Итого 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 128 17 145 

Литературное чтение 108 20 128 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  * * 

Литературное чтение 

на родном языке 
 * * 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский / 

немецкий) 

- - - 

Математика и 

информатика 
Математика 101 27 128 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 40 8 48 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 

Искусство Музыка 24 - 24 

 
Изобразительное 

искусство 
21 3 24 

Технология Технология 21 3 24 

Физическая 

культура 
Физическая культура 66 33 99 

Внепредметный модуль «Введение в 

школьную жизнь» 
- 12 1 

Итого: 509 123 632 

Коррекционно- Развитие 66 - 66 
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развивающая 

область 

познавательной 

деятельности 

Логопедические 

занятия 
99 - 99 

Психокоррекционные 

занятия 
66 - 66 

*Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО.  

 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 

 

Русский язык 

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

Курс «Пишу правильно» 14 14 III - IV четверти 

Предметный день 

«Занимательная орфография» 

3 3 IV четверть 

 

Литературное чтение  

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

Предметный день 

«Сказочный мир животных» 

3 3 III четверть  

 

Математика 

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

Модуль «В гостях у 

арифметики» 

24 24 II - IV четверть 

Предметный день 

«В мире чисел» 

3 3 II четверть 

 

Окружающий мир 

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

Модуль «Мой янтарный край» 8 8 III - IV четверть 

 

Изобразительное искусство 

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

Интегрированные творческие мастерские 

по выбору обучающихся: 

 

 

3 

1 раз в четверть (II, III и  

IV четверти)/по 3 

мастерских на выбор в 

каждом модуле 

1 модуль «Новогодняя 1 II четверть 
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шкатулка» 

2 модуль «Весеннее настроение» 1 III четверть 

3 модуль «В мире животных» 1  IV четверть 

 

Технология 

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

Интегрированные творческие мастерские 

по выбору обучающихся: 

 

 

3 

1 раз в четверть (II, III и  

IV четверти)/по 3 

мастерских на выбор в 

каждом модуле 

1 модуль «Новогодняя 

шкатулка» 

1 II четверть 

2 модуль «Весеннее настроение» 1 III четверть 

3 модуль «В мире животных» 1 IV четверть 

 

 

Физическая культура 

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

Курс «Игры народов мира» 33 33 В течение учебного года 

 

 

2 класс 

Предметная 

область 
Предмет 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Итого 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 151 19 170 

Литературное чтение 78 58 136 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  * * 

Литературное чтение на 

родном языке 
 * * 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский / немецкий) 
68 - 68 

Математика и 

информатика 
Математика 116 20 136 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 51 17 68 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 
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народов России 

Искусство Музыка 34 - 34 

 
Изобразительное 

искусство 
30 4 34 

Технология Технология 30 4 34 

Физическая 

культура 
Физическая культура 68 34 102 

Итого: 626 156 782 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Развитие познавательной 

деятельности 
68 - 68 

Логопедические занятия 102 - 102 

Психокоррекционные 

занятия 
68 - 68 

*Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО.  

 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 

 

Русский язык 

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

Предметный день «Путешествие 

по Буквограду» 

4 4 Один из 7 на выбор 

I четверть 

Модуль «Секреты родной речи» 15 15 В течение учебного года 

 

Литературное чтение  

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

Предметный день «В гостях у 

книги» 

4 4 Один из 7 на выбор 

II четверть 

Курс «В гости к писателям» 20 20 В течение учебного года 

 

Математика 

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

Модуль «Наглядная геометрия» 

 

20 20 В течение учебного года 

 

Окружающий мир 

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

Модуль «Путешествие по 

родному краю»  

17 17 В течение учебного года 
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Изобразительное искусство 

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

предметный день «Игрушечных 

дел мастера» 

 

4 

 

4 Один из 7 на выбор 

IV четверть 

 

Технология 

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

предметный день «Народные 

промыслы» 

4 

 

4 Один из 7 на выбор 

III четверть 

 

Физическая культура 

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

Курс «Игры народов мира» 34 34 В течение учебного года 

 

 

3 класс 

Предметная область Предмет 
Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Итого 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 166 4 170 

Литературное чтение 81 55 136 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  * * 

Литературное чтение 

на родном языке 
 * * 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский / 

немецкий) 

68 - 68 

Математика и 

информатика 
Математика 117 19 136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 49 19 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 

Искусство Музыка 34 - 34 

 
Изобразительное 

искусство 
30 4 34 

Технология Технология 30 4 34 

Физическая Физическая культура 68 34 102 
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культура 

Итого: 626 156 782 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

68 - 68 

Логопедические 

занятия 
102 - 102 

Психокоррекционные 

занятия 
68 - 68 

*Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО.  

 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 

 

Русский язык 

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

Предметный день «Школа 

грамотеев. Правила 

орфографии» 

 

4 4 Один из 7 на выбор 

I четверть 

 

Литературное чтение  

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

Предметный день «Волшебство 

сказок» 

4 4 Один из 7 на выбор 

II четверть 

Курс «В мире книг» 34 34 В течение учебного года 

 

Математика 

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

Модуль «Тайны чисел» 19 19 В течение учебного года 

 

Окружающий мир 

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

Модуль «Янтарный край» 19 19 В течение учебного года 

 

Изобразительное искусство 

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

Предметный день «Летний 

вернисаж» 

4 4 Один из 7 на выбор 

IV четверть 
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Технология 

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

Предметный день «В мире 

профессий» 

4 4 Один из 7 на выбор 

III четверть 

 

Физическая культура 

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

Курс «Игры народов мира» 34 34 В течение учебного года 

 

 

4 класс 

Предметная область Предмет 
Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Итого 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 166 4 170 

Литературное чтение 57 45 102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  * * 

Литературное чтение 

на родном языке 
 * * 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский / 

немецкий) 

68 - 68 

Математика и 

информатика 
Математика 112 24 136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 44 24 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

34 - - 

Искусство Музыка 34 - 34 

 
Изобразительное 

искусство 
30 4 34 

Технология Технология 30 4 34 

Физическая 

культура 
Физическая культура 68 34 102 

Итого: 626 156 782 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

68 - 68 

Логопедические 

занятия 
102 - 102 
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Психокоррекционные 

занятия 
68 - 68 

*Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО.  

 

 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 

 

Русский язык 

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

Предметный день «Парад частей 

речи» 

 

4 4 Один из 7 на выбор 

I четверть 

 

Литературное чтение  

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

Предметный день «Наш театр» 

 

4 4 Один из 7 на выбор 

II четверть 

Курс «За страницами учебника» 24 24 В течение учебного года 

 

Математика 

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

Модуль «Практическая 

математика» 

 

24 24 В течение учебного года 

 

Окружающий мир 

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

Модуль «Юный краевед» 24 24 В течение учебного года 

 

Изобразительное искусство 

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

Предметный день «Как 

прекрасен этот мир» 

4 

 

4 Один из 7 на выбор 

IV четверть 

 

 

Технология 

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

Предметный день «Юный 4 4 Один из 7 на выбор 
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технолог» 

 

 III четверть 

 

Физическая культура 

Название Кол-во 

часов 

Всего часов на 

обучающегося 

Организация выбора/ 

учебный период 

Курс «Игры народов мира» 34 34 В течение учебного года 

 

 

1План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 28 реализуется на общешкольном 

уровне, что позволяет охватить максимальное количество обучающихся. Многоплановая 

внеурочная работа позволяет обеспечить развитие общекультурных интересов 

обучающихся, способствует решению задач нравственного воспитания. 

Модель организации внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 28 – 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

учреждения. Координирующую роль выполняют заместители директора и педагоги, 

ответственные за реализацию мероприятий по направлениям внеурочной деятельности. 

 Конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на 

следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 

кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями 

основной образовательной программы учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности4 

детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 

субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и 

навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной 

деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного 

выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах 

деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация 

о времени проведения тех или иных мероприятий содержится в плане внеурочной 

деятельности.  

5. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у обучающихся 

потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком 

результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для социального 

окружения образовательного учреждения. 

Цели и задачи внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 28 

Цель внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 28 – создание условий для 

реализации обучающимися своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 
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реализованы только в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин.  

Задачи внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 28:  

• расширение общекультурного кругозора обучающихся;  

• формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания;  

• включение обучающихся в личностно значимые творческие виды 

деятельности;  

• формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

• развитие социальной активности и желания реального участия в 

общественно значимых делах;  

• создание пространства для межличностного, межвозрастного, 

межпоколенческого общения;  

• усвоение обучающимися основных ценностных ориентиров, таких как 

гражданская идентичность; идеалы ценностей гражданского общества, в том числе и 

ценностей человеческой жизни, семейные ценности; патриотизм, основанный на 

принципах гражданской ответственности и диалога культур. 

 Организация, содержание и направленность внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется 

на принципах деятельностного подхода, организуется после уроков и проводится в 

зависимости от направления деятельности: на спортивных площадках и в спортзалах, 

кабинете информатики, библиотеке, мастерских кабинета технологии, пришкольном 

участке, рекреациях, оборудованных средствами ИКТ и др.. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся МАОУ СОШ № 28 могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. 

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Занятия проводятся в формах, отличных от классно-урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 28 организована с учетом 

социокультурных особенностей, общешкольных традиций, интересов обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется, в том числе через такие формы организации как экскурсии, походы, 

посещение театров и музеев, круглые столы, конференции, диспуты, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, образовательные 

игры, общешкольные праздники и пр.. В каникулярный период проводятся тематические 

школы и практики, лагеря дневного пребывания.  

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, 

познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-

ценностное общение, художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность), техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность. 

 Информационное обеспечение организации внеурочной деятельности обучающихся 

МАОУ СОШ № 28 

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности МАОУ 

СОШ № 28 включено:  

проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов 

образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности;  
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информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 

образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными 

партнерами, другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими 

управление в сфере образования (через официальный сайт образовательного учреждения);  

информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы 

планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. Значительную 

роль в информационной поддержке реализации внеурочной деятельности играет 

интернет-сайт образовательного учреждения (http://28shkola.ru/), не только 

обеспечивающий взаимодействие с социальными партнерами и открытость 

государственно-общественного управления, но и расширяющий многообразие форм 

поощрений, усиливающий публичное признание достижений всех участников 

образовательного процесса, диверсифицирующий мотивационную среду 

образовательного учреждения. Именно информационно-коммуникационные технологии 

дают сегодня возможность, несмотря на территориальную удаленность, участвовать всем 

субъектам образовательного процесса не только в региональных или всероссийских, но и 

в международных конкурсах, расширяя тем самым пространство для их творческой 

самореализации, в том числе и во внеурочной деятельности. 

 Режим и планирование организации внеурочной деятельности 

 Режим организации внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 28 регулируется 

планом мероприятий внеурочной деятельности. План обеспечивает широту развития 

личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. План составлен в соответствии с 

направлениями развития личности, с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. При организации внеурочной деятельности 

используются программы нерегулярных курсов внеурочной деятельности.  

План мероприятий внеурочной деятельности 

Мероприятия 
Класс (часы в год) 

1 2 3 4 

Духовно-нравственное направление 

Торжественные линейка и последний звонок 5 5 5 5 

Организация благотворительных концертов 4 4 4 4 

Тематические классные часы 16 16 16 16 

Осенняя благотворительная ярмарка 2 2 2 2 

Киноклуб «Война на пленке»  10 10 10 10 

Фестиваль военной песни «Весна Победы»  4 4 4 4 

Встреча с участниками боевых действий 4 4 4 4 

Дневник добрых дел 10 10 10 10 

Организация раздельного сбора отходов (макулатура, 

пластик, элементы питания) 

4 4 4 4 

Подготовка и поздравление обучающихся с 23 февраля и 

8 марта 

4 4 4 4 

Проведение экологических акций (в школу на 

велосипеде, день Земли) 

3 3 3 3 

Проведение акции» «Георгиевская ленточка» 4 4 4 4 

Социальное направление 

Участие в «Марафоне добрых дел» 4 4 4 4 

http://28shkola.ru/
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Добровольческая деятельность – сотрудничество с 

фондом «Верю в чудо» 

3 3 3 3 

Субботники 8 8 8 8 

Дежурство класса  12 12 12 12 

Общеинтеллектуальное направление 

Всероссийская олимпиада школьников (подготовка, 

участие) 

   10 

Каникулярные школы  25 25 25 25 

Классные часы по организации обучения 5 5 5 5 

Участие в мероприятиях предметных недель 7 7 7 7 

Выставки творческих работ 2 2 2 2 

Проведение серии игр «Что? Где? Когда?», «Самый 

умный», «Своя игра» 

5 5 5 5 

Общекультурное направление 

Посещение библиотек, музеев, мемориалов, 

исторических объектов, выставок 

12 12 12 12 

День учителя (подготовка, проведение, поздравление 

ветеранов педагогического труда) 

4 4 4 4 

Оформление школы к новому году 5 5 5 5 

Прощание с масленицей (подготовка, празднование) 10 10 10 10 

«Классный класс» 10 10 10 10 

Спортивно-оздоровительное направление 

Школьные соревнования среди классов (футбол, 

волейбол, баскетбол, кроссфит, легкая атлетика, 

настольной теннис и т.д.) 

20 20 20 20 

«Готов к труд и обороне» 3 3 3 3 

Классные часы по технике безопасности 5 5 5 5 

Семейные спортивные игры 4 4 4 4 

Дни здоровья (борьба с заболеваниями)  3 3 3 3 

Велопробеги 12 12 12 12 

 

Календарный учебный график 

1. Начало учебного года: 01.09. 2018 г. 

2. Окончание учебного года:  

1-е классы – 25 мая 2019 г. 

2-4 классы – 30 мая 2019 г. 

3. Сменность занятий: 2 смены 

4. Начало первого урока: 8.30  

5. Окончание шестого урока: 13.45  

6. Продолжительность перемен: 10,15 минут.   

7. График работы школы (обучения школьников):  

1-4 классы – пятидневная неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) 

8. Режим работы: 

07.00 – 21.00  

9. Продолжительность учебных четвертей:  

I   четверть –  с 01.09. по 03.11. 

II четверть –   с 12.11.   по 29.12.  

III четверть – с 14.01.    по 23.03. 

IV четверть – с 01.04.    по 25.05. – 1-х классов 
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                     – с 01.04.    по 30.05. – 2-4  классов 

10. Продолжительность каникул:  

- осенних –  с  5.11  по  11.11        (7 календарных дней)  

- зимних –   с  31.12. по 13.01       (14 календарных дней)  

- весенних – с 24.03. по 31.03       (8 календарных дней)  

- летних – 27.05.  по 31.08 (для 1 классов) 

               – 31. 05. по 31.08 (для 2-4 классов) 

- дополнительные каникул для первых классов с 18.02. по 24.02 

11. Праздничные дни: с 4 по 5 ноября (2 дня воскресенье, понедельник), с 23 по 24 

февраля (с субботы по воскресенье) – День защитника Отечества, с 8 по 9 марта (с 

пятницы по субботу) – международный женский день; с 1 по 2 мая (со среды по четверг), 

с 9 по 11 мая (3 дня с четверг по субботу), 12 июня (1 день среда).   

12. Общешкольный сбор учащихся перед новым учебным годом: 29.08 (четверг) 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся 

с ТНР 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС ОВЗ; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию адаптированной основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Кадровые условия. МАОУ СОШ № 28 полностью укомплектована 

педагогическими кадрами. Все педагогические работники аттестованы не ниже 

соответствия занимаемой должности. Образовательный процесс осуществляют педагоги, 

имеющие большой педагогический опыт, обладающие творческим и профессиональным 

потенциалом. Работа многих педагогов отмечена грамотами комитета по образованию и 

Окружного Совета депутатов. Непрерывность профессионального развития работников 

организации обеспечиватеся освоением работниками  дополнительных профессиональных 

программ по профилю работы с детьми с ОВЗ на регулярной основе.   

Работа с обучающимися с ТНР обеспечивается четырьмя квалифицированными 

учителями-логопедами, двумя педагогами-психологами, двумя учителями-дефектологами. 

Образовательное учреждение укомплектовано вспомогательным персоналом. 

Медицинское обслуживание в школе обеспечивается специалистами детской 

поликлиники №4, и городской детской стоматологической поликлиникой для работы 
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которых школа предоставляет помещения с необходимыми условиями. Организация 

питания обучающихся осуществляется на договорной основе школой совместно с 

предприятием ООО «Регент - школьное питание», имеющим разрешение на данный вид 

деятельности в специально отведённом помещении – столовой. 

В школе созданы условия для: 

оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников, по вопросам реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования. 

90% педагогических и административных работников школы имеют сертификаты о 

повышении квалификации (не менее 72 часов) по федеральным государственным 

образовательным стандартам нового поколения. Ожидаемый результат повышения 

квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС: • обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; • принятие идеологии ФГОС общего образования; • 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; • овладение учебно-методическими и 

информационно- методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

начального общего образования является создание службы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. Служба принимает участие в организации семинаров, посвящённых 

содержанию и ключевым особенностям ФГОС, участие педагогов в проведении мастер-

классов, круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. Подведение итогов и обсуждение 

результатов мероприятий осуществляется в разных формах: совещания при директоре, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 



163 

 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Формирование фонда оплаты труда 

образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии 

с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ СОШ № 28 оборудованы: 

• учебные кабинеты; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью – 

лаборатории экологии, химии, физики, зеленый класс ; 

• помещения для занятия моделированием и техническим творчеством – центр 

технического творчества; 

• два мобильных компьютерных класса (комплект ноутбуков, тележка-сейф), 

беспроводная и проводная сеть; и комплект Ipad; 

• кабинет для занятий музыкой; 

• библиотечный медиацентр - помещение, в котором размещены стеллажи с 

книгами, полифункциональное пространство для работы читального зала, проведения 

небольших семинаров; 

• спортивный и тренажерный залы; 

• помещения для питания обучающихся - столовая с пищеблоком (капитально 

отремонтирован и дооснащён в 2018 году), организация питания обучающихся 

осуществляется на договорной основе школой совместно с предприятием ООО «Регент 

школьное питание» (в каждом корпусе); 

• помещения для медицинского персонала - лицензированный медблок с кабинетом 

врача, процедурной; медицинское обслуживание в школе обеспечивается специалистами 
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детской поликлиники № 4, для работы которых школа предоставляет помещение с 

необходимыми условиями; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации адаптированной основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Существующая информационно-коммуникативная среда школы включает 

следующие компоненты:  

• регулярно обновляемый и пополняемый сайт школы http://28shkola.ru. Новости 

обновляются в среднем 2-3 раза в течение недели.  

• страница школы на портале eljur - электронный журнал и электронный дневник, 

позволяющий родителям обучающихся в любое время узнать расписание своих детей, 

домашние задания, их оценки и замечания учителей, а также проконтролировать 

посещаемость уроков.  

• учебно-методическое наполнение информационных ресурсов (электронный банк 

данных разработок уроков и внерочных занятий по различным предметам);  

• доступ к информационным ресурсам сети Интернет (ноутбуки в библиотечном 

медиацентре, компьютеры в учительской и кабинетах);  

• организация деятельности педагогического коллектива (организация 

межкультурного обмена, проектной работы, участие в проектах с телекоммуникационной 

составляющей). 

В МАОУ СОШ № 28 полностью укомплектовано учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Наряду с положительными моментами существует ряд проблем в создании 

развивающей образовательной среды в соответствии с ФГОС НОО (ОВЗ): 

• недостаточно развита инфраструктура, обеспечивающая современный уровень 

организации внеурочной деятельности подростков, направленной развитие 

учебноисследовательской деятельности; 

• требует обновления информационно-коммуникационное оборудование; 

• необходимо расширения перечня современного высокотехнологического 

оборудования (цифровых лабораторий); 

• недостаточный уровень сетевого взаимодействия по созданию условий реализации 

АООП НОО. 

Исходя из этого необходимо решить в кратчайшие сроки ряд задач: 

• привести в соответствие с современными требованиями инфраструктуру, 

• рассмотреть возможность обновления парка компьютеров и программного 

обеспечения в учебных кабинетах, обеспечить высокоскоростной Интернет. 
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