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СОКРАЩЕНИЯ В ПРОГРАММЕ: 
 

АООП НОО – Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

НОДА – нарушение опорно - двигательного аппарата 

ЗУН – знания, умения, навыки 

УУД – универсальные учебные действия 

РФ – Российская Федерация 

ОО – образовательная организация 

ОУ – образовательное учреждение 

ПМПК – психолого – медико-педагогический комиссия 

ПМПк ОО - психолого – медико-педагогический консилиум образовательной организации 

Служба ППМС сопровождения / ШСС – школьная служба психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения (школьная служба сопровождения) 

ИПР – индивидуальная программа развития ребенка – инвалида 

ПКР – программа коррекционной работы. 
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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ для 

обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Вариант 6.2 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО: обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с НОДА, сохранение и укрепление их здоровья; 

2) личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с НОДА; 

3) удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 

обучающихся с НОДА; 

4) создание условий, обеспечивающих обучающемуся с НОДА достижение 

планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области; 

5) минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для 

обучающихся с НОДА; 

6) оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

7) выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

8) обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной среды; 

9) использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути и 

способы достижения обучающимися социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

10) предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления 

социального опыта, знаний, умений и способов деятельности, сформированных в 

процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области. 

 

Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 

6.2). 

Вариант 6.2 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

АООП НОО (вариант 6.2) предполагает пролонгированные сроки обучения: пять 
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лет. 

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у 

обучающихся нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных 

отклонений в развитии; оптимизацию процессов социальной адаптации и 

интеграции обучающихся, планомерного введения в более сложную социальную 

среду; развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном 

процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, 

познавательной активности; расширение умения адекватно использовать речевые 

и неречевые средства общения; проявление социальной активности. 

Обязательной является организация и создание образовательной среды, 

включающей учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

клинической картины основного заболевания обучающихся. 

Вариант 6.2 АООП НОО может быть реализован в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, имеющими сходные нарушения, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА АООП НОО может быть 

реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как 

образовательных, так и иных организаций. 

Определение варианта АООП НОО для обучающегося с НОДА 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Группу обучающихся по варианту 6.2 составляют обучающиеся, у которых 

определяется легкий дефицит познавательных и социальных способностей, 

передвигающиеся самостоятельно, при помощи ортопедических средств или 

лишенные возможности самостоятельного передвижения, в том числе имеющие 

нейросенсорные нарушения. Указанные нарушения также сочетаются с 

ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами 

разной степени выраженности. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. 

Особые потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

✓ обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

✓ введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в образовательной программе, адресованной 

традиционно развивающимся сверстникам; 

✓ использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию "обходных путей" обучения; 

✓ наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 
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✓ специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

✓ специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации; 

✓ коррекция произносительной стороны речи; освоение умения 

использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

✓ обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

✓ максимальное расширение образовательного пространства - выход за 

пределы образовательной организации. 

Учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА по варианту 6.2 

АООП НОО реализуется через образовательные условия (специальные методы 

формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных 

представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных 

занятий). Специальное обучение и услуги охватывают физическую терапию, 

дефектологическую, психологическую и логопедическую помощь. Для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе могут 

понадобиться вспомогательные технические средства для коммуникации (от 

простых до технически сложных: коммуникационные доски с рисунками, 

символами, буквами или словами, голосовые синтезаторы и другие). 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющие дефицит 

познавательных и социальных способностей, при освоении программного 

материала нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для 

конкретизации действий при самостоятельной работе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА 

АООП НОО (вариант 6.2) 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены 

во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. Личностные результаты включают 

ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а 

также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие 

учебной задачи). Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания 

как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата учитываются 

формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 
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способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА ФАОП НОО (вариант 6.2) 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися АООП НОО ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей 

и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что обеспечивает объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является оценка 

образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся с НОДА, на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов НОО, курсов 

коррекционно-развивающей области и формирование УУД; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов НОО; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП 

НОО; 

5) обеспечивать возможность осуществления оценки динамики учебных 

достижений обучающихся. 

В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты овладения 

обучающимися АООП НОО являются значимыми как для оценки качества 

образования, так и для оценки педагогических кадров, деятельности 

образовательной организации, состояния и тенденций развития системы 

образования в целом. 
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Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов осуществляется в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает ГБОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори» с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижения планируемых личностных 

результатов, но и корректировать (в случае необходимости) организационно-

содержательные характеристики АООП НОО. В целях обеспечения 

своевременности и объективности оценки личностных результатов используются 

все три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика. 

Для полноты оценки личностных результатов учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки 

служит формирование у обучающихся готовности и способности к их 

проявлению в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной, 

семейной). 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении жизненными компетенциями. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными 

компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной группы. Основной формой работы участников экспертной группы 

является ПМПк ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения 

обучающимися АООП НОО служит оценка продвижения обучающегося с НОДА 

в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, 

процедура, состав инструментария оценивания, форма представления результатов 

разрабатывается с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка 

достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов по отдельным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области). 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования используются разнообразные методы 

и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения). 

На каждый учебный год контрольные работы по всем учебным предметам, в 
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соответствии с рабочими программами учителей-предметников и КТП хранятся в 

ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» в электронном виде (кабинет 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе). 

Реально достигнутые обучающимися результаты образования в рамках 

конкретной АООП на различных этапах ее освоения фиксируются в классном 

электронном журнале (ГИС СОЛО) и обсуждаются на педагогическом совете, 

ПМПк ОО, заседаниях школьной Службы психолого–педагогического и медико-

социального сопровождения. После анализа полученных результатов для 

обучающихся, не освоивших АООП НОО, определяется индивидуальный 

образовательный маршрут. 

Решение о переводе на следующую ступень образования принимается на 

основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и 

внеучебных), накопленных в портфолио достижений ученика за пять лет 

обучения в начальной школе. По окончании начальной ступени обучения, 

обучающиеся 4 класса по варианту 6.2 проходят центральную ПМПК (выездное) 

или территориальную ПМПК, с целью определения дальнейшего 

образовательного маршрута на ступени основного общего образования. 

Виды аттестационных оценок: 
 

• в 1 дополнительных и 1 классах - безотметочная система («н/оц») 

• со 2 класса -  отметка (по пятибалльной системе); 

• оценка (устная, письменная, в баллах (при тестировании, при 

проведении олимпиад, творческих отчетах), по результатам 

наблюдений за развитием обучающегося в урочной, внеурочной 

деятельности); 

• ОРКСЭ, коррекционно – развивающие курсы и внеурочная 

деятельность, программы дополнительного образования (ЛФК, 

Коррекция нарушенных функций, «Разговоры о важном» и др.) - 

безотметочная система («зачет / незачет» по итогам года); 

• самооценка; 

• взаимооценка товарищей класса; 

• экспертная оценка психолого-педагогических особенностей ребенка, его 

достижений (характеристика обучающегося в личном деле на конец 

учебного года). 

• Портфолио обучающегося (с 1 класса до окончания школы).  

 

Критерии оценивания по 

основным предметам АООП 

НОО ОВЗ (вариант 6.2) 

 

 Оценка работ по русскому языку 
 

1. Диктант. 

Объем диктанта соответствует количеству слов по чтению. 
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Ошибкой в диктанте считаются: 

- нарушение правил орфографии при написании слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом 

(словарные слова, даны в программе каждого класса); 

- те правила орфографии и пунктуации, которые не изучались, но которые 
учитель оговорил с учащимися перед работой и выписал их на доску. 

 

Ошибкой в диктанте не считаются: 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 
следующего предложения написано с большой буквы; 

- логопедические ошибки (Приложение); 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

 

Негрубыми ошибками считаются: 

- перенос слова; 

- исключения из правил. 

 

Примечание: 

- повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку; 

- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных слова, считаются 

как две ошибки; 

- два исправления считаются за одну ошибку; 

- две пунктуационные ошибки считаются за одну ошибку. 

 

Выставление отметки за диктант: 

«5» - нет ошибок, но допускается 1-2 исправления или 1 негрубая ошибка; 

«4» - 1-2 орфографические ошибки, 2 пунктуационные (1 орфографическая 

и 3 пунктуационные) и 1-2 исправления; 
«3» - 3-5 орфографические ошибки , 3 пунктуационных и 1-2 исправления; 

«2» - 6 и более орфографические ошибок. 

 

Выставление отметки за грамматическое задание: 

«5» - нет ошибок 

«4» - правильно выполнено ¾ заданий 

«3» - правильно выполнено не менее ½ заданий 

«2» - правильно выполнено менее ½ заданий 

 

Выставление отметки за словарный диктант: 

«5» - нет ошибок (одно исправление) 

«4» - 1-2 ошибки (одно исправление) 

«3» - 3-5 ошибок 

«2» - 5 и более ошибок 

 
Выставление отметки за контрольное списывание: 

«5» - безукоризненно выполненная работа, в которой нет исправлений 

«4» - 1 ошибка и 1-2 исправления 

«3» - 2-3 ошибки и 1-2 исправления 

«2» - 5 и более ошибок 
 

2. Изложение.  

Оценивается одной 
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отметкой: 
 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет 

речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 

орфографические ошибки, 1-2 исправления 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении двух-трех предложений, беден словарь, 3-6 орфографических 

ошибки и 1-2 исправления 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений 

 

3. Сочинение. 

Оценивается одной 
отметкой: 

 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1—2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 

орфографические ошибки, 1 – 
2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 

предложений, беден словарь,  3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 

исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

 
Примечание: 

Учитывая, что эти виды работ в начальной школе носят обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения и сочинения. 

 

Логопедические ошибки 

 

Ошибки, характерные для детей с сочетанным дефектом (задержкой 

психического развития), не должны засчитываться при оценке работы 

учащихся. При выставлении отметки обучающемуся с интеллектуальной 

недостаточностью, ставится оценка на 1 балл выше. 

 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью 

фонематических процессов и слухового восприятия: 
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✓ пропуск букв и слогов (прощла – прощала, жадые – жадные, ишка – игрушка); 

✓ перестановка букв и слогов (онко – окно, звял – взял, натуспила – наступила); 

✓ недописывание букв и слогов (дела – делала, лопат – лопата, набухл – набухли); 

✓ наращивание слов лишними буквами и слогами (тарава – трава, 

бабабушка – бабушка, катораые – которые); 
✓ искажение слова (наотух – на охоту, хабаб – храбрый, шуки – щёки); 

✓ слитное написание слов и их произвольное деление (насто – на сто, у 

стала – устала, виситнастене – висит на стене); 

✓ неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений (Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо 

хорошо. Знать машину после школы я тоже. Буду шофёром.) 
✓ замена одной буквы на другую (трюх – трёх, тельпан – тюльпан, шапаги – 

сапоги); 

✓ нарушение смягчения согласных (васелки – васельки, смали – смяли, кон – 

конь). 

 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью лексическо-

грамматической стороны речи: 

 

- аграмматизм (Саша и Лена собирает цветы. Дети сидели на большими стулья.); 

- слитное написание предлогов и раздельное написание приставок 

(вкармане – в кармане, при летели – прилетели, в зела – взяла). 
 

 Оценка работ по математике 
 

1. Контрольная работа. 

Контрольная работа проводится на 2-3 уроках. Задания на первом уроке 

содержат задачу и геометрический материал (2 задания). Задания второго 

урока состоят из  примеров, уравнений, задания на сравнение (3 – 4 

задания). 

 
Негрубыми ошибками считаются: 

- замена знаков, не влияющая на логику выполнения задания; 

- единичное отсутствие наименований; 

- отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ; 

- незначительные расхождения при измерении; 

- замена цифр с последующим верным решением задания; 

- отсутствие проверки в уравнениях. 

 
Выставление отметки за работу, содержащую примеры: 

«5» - без ошибок, 1-2 самостоятельных исправления 

«4» - 1-2 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления или 2 

негрубые ошибки 

«3» - 2-3 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления и 2 

негрубые ошибки 

«2» - выполнена ½ часть работы 

 
Выставление отметки за работу, содержащую задачи: 

«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 ошибки (более ½ работы выполнено верно) 

«2» - более ½ работы выполнено неверно 
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Примечание: 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. За неряшливо оформленную работу оценка снижается на 1 балл 

(но не ниже «3»). 
 

2. Контрольный устный счёт. 

«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» - 5 и более ошибок 
 

 Оценка работ по литературному чтению 
 

Выставление отметки читательской деятельности: 

«5» - без ошибок 

«4» - 2 грубые и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 3-4 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

«2» - 5 и более грубых ошибки 

 
Выставление отметки умения пересказывать текст: 

«5» - логически и последовательно построенный рассказ 
 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения материала, 

имеются единичные фактические и речевые ошибки 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения последовательности изложения мыслей 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, отсутствуют 

важные эпизоды, главные части, нарушена последовательность изложения 

мысли, отсутствует связь между частями или отдельными предложениями, 

крайне однообразен словарь 

 

Техника чтения: 
Объём Отметка 

1 класс I полугодие: 5-10 слов 
II полугодие: 10-20 слов 

«5» - норма, выше нормы 

«4» - не менее 75% от нормы 

«3» - не менее 50% от нормы 

«2» - менее 50% от нормы 
2 класс I полугодие: 20-30 слов 

II полугодие: 30-40 слов 

3 класс I полугодие: 40-50 слов 

II полугодие: 50-60 слов 

4 класс I полугодие: 60-70 слов 
II полугодие: 70-80 слов 

 

Примечание: 

При проверке техники чтения учитывается способ чтения, выразительность, 
правильность, осознанность. 

 

Грубыми ошибками считаются: 

- искажение читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавление 

букв, слогов слов); 

- неправильная постановка ударения (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 
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произношения слов при чтении вслух; 
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного, неумение найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 
- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

 
Негрубыми ошибками считаются: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 
- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности,

 недостаточная выразительности при передаче характера персонажа. 

 
 Оценка работ по окружающему миру  

 

Используются письменные проверочные работы, не требующие 

развернутого ответа с большой затратой времени и устный опрос. В 

письменных проверочных работах орфографические ошибки не 

учитываются. 
 

«5» - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи 

между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно 

выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные 

вопросы 

«4» - ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактическою материала, в 

использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик 

легко исправляет сам при указании на них учителем 

«3» - ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать 

результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать 

предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 

природы, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя 

«2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических 

работ даже с помощью учителя. 

 
 Оценка работ по изобразительному искусству 

 

При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За 
неряшливо оформленную работу отметка снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 

«5» - без ошибок 



15 
 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

«2» - 5 и более грубые ошибки 

 
Грубыми ошибками считаются: 

- неправильно передано и определено пространственное положение объекта на 
листе; 

- не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов; 

- неверная передача цвета; 

- выход за линии при нанесении цвета; 

-неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнить работу. 

 

Негрубыми ошибками считаются: 

- несоблюдение последовательности выполнения рисунка; 

- не прорисованы незначительные элементы изображаемого объекта; 

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 

- неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке; 

- неточности при передаче тени, полутени, рефлексов, падающей тени. 

 

 Оценка работ по технологии  
 

При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За 

неряшливо оформленную работу отметка снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

«2» - 5 и более грубых ошибок. 

 

Грубыми ошибками считаются: 

- неаккуратная или неправильная разметка, резание и обработка 

материалов (бумаги, картона, ткани); 
- неправильная сборка изделия; 

- несоблюдение пропорций деталей изделия; 

- незнание правильной разметки (шаблоном, линейкой, циркулем); 

- неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнять всю работу; 

- несоблюдение правил безопасного труда при работе с 

колющими и режущими инструментами. 

 
Негрубыми ошибками считаются: 

- некоторые неточности при разметке будущего изделия; 

- затруднения при определении названия детали и материала, из которого она 

изготовлена; 

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 

- неточности при нахождении некоторых деталей на изделии. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы по учебным предметам  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 
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творческой, художественно- эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников с НОДА. Это определило необходимость выделить в программах не 

только содержание знаний, но и содержание видов деятельности. Именно этот 

аспект программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог  и пр. Младшему школьнику с НОДА создаются условия 

для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка с ОВЗ. В процессе обучения формируется достаточно 

осознанная  система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка с ОВЗ. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори» основана на требованиях к результатам освоения АООП НОО 

ФГОС НОО (личностным, метапредметным, предметным) для обучающихся с 

НОДА (вариант 6.2), ФАОП НОО по варианту 6.2, программы воспитания ГБОУ 

ЛО «Школа-интернат «Красные Зори». 

В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным предметам на ступени начального общего образования, 

которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. 

Рабочая программа имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

1) пояснительная записка, включающая описание места учебного 

предмета в учебном плане; описание учебно – методического комплекта (включая 

электронные ресурсы); планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса; 

2) Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса; 

3) Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане;  

4) Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) Личностные, метапредметые и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, коррекционного курса;  

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 
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7) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование с 

определением основных видов  учебной деятельности обучающихся;  

8) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

- листок корректировки. 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению на ступени начального общего образования ГБОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори», в соответствии со структурой, установленной в 

Стандарте см. в приложении. 

Программы отдельных предметов определяются условиями работы ГБОУ 

ЛО «Школа-интернат «Красные Зори», приоритетами в учебно-воспитательной 

работе. Учитель может внести коррективы в структурные элементы программы с 

учётом особенностей школы и особенностей обучающихся конкретного класса. 

Например, изменить количество часов изучения определённой темы, внести 

изменения в содержание изучаемой темы (с учётом требований федеральной 

рабочей программы), дополнить требования к уровню подготовки обучающихся. 

Дополнительные методические и дидактические материалы для планирования 

данной части АООП имеются в методических пособиях для учителя, в сборниках 

проверочных и контрольных работ, в пособиях для внеурочной деятельности. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, программы 

воспитания ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори». 

Русский язык является основой всего процесса обучения на уровне 

начального общего образования, успехи в его изучении во многом определяют 

результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство 

познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя 

свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать 

нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного 

самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно 
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важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает большим потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 

обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

 Содержание обучения: 

1. Виды речевой деятельности: 

а) слушание: осознание цели и ситуации устного общения, адекватное 

восприятие звучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам; 

б) говорение: выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи, практическое 

овладение диалогической формой речи, овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание, практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение), овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации; 

в) чтение: понимание учебного текста, выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала, нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде, формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте, интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации, анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста; 

г) письмо: письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте, овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы, списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами, письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное), создание небольших собственных текстов (рассказов) по 

интересной обучающимся тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи). 

2. Обучение грамоте: 

а) фонетика: звуки речи, осознание единства звукового состава слова и его 

значения, установление числа и последовательности звуков в слове, 

сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками, различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

и мягких, звонких и глухих, слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги, определение места ударения; 

б) графика: различение звука и буквы: буква как знак звука, овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами, буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков, функция букв е, ё, ю, я, мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука, знакомство с 

русским алфавитом как последовательностью букв; 
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в) чтение: формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук), плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося, 

осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов, 

чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания, развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений, знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами), орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании; 

г) письмо: усвоение гигиенических требований при письме, развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки, развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым письмом или печатанием на компьютере. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом 

образом и послогового чтения написанных слов. Правильное оформление 

написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 

Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных; 

д) слово и предложение: восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в 

предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией; 

е) орфография: знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения; 

ж) развитие речи: понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями 

языка. 

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. 

Установление по вопросам связи между словами в предложении, выделение из 

предложений словосочетаний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, 

что говорится. Различение слов, обозначающих предметы, действия, и признаки, 

их группировка по вопросам "кто?", "что?", "что делает?", "какой (-ая, -ое, -ие)?" 

"как?" "где?". 

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в 

словосочетаниях с числительными один, одна, одно. Различение единственного и 
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множественного числа. 

Различение временных форм глагола по вопросам "что делает?" "что делал?" 

"что будет делать?", обозначая их соответствующими терминами "настоящее 

время", "прошедшее время", "будущее время". 

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, 

обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, 

обозначая терминами "мужской род", "средний род", "женский род". 

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по 

окончаниям в сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и 

действие; предмет и состояние предмета; пространственные отношения; 

временные отношения; признаки действия; переходность действия; 

направленность действия на предмет; косвенный объект; отсутствие или 

отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками: пере-; на-; вз- (вс-); с-(со-); раз- (рас-). 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими 

существительные с суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, 

- ист, -тель, -арь. 

Ознакомление с терминами "существительное", "глагол", "прилагательное". 

4. Сведения по грамматике и правописанию: 

а) фонетика и орфоэпия: гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Перенос 

слов по слогам, перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение их буквами. Правописание звонких и глухих согласных на 

конце слов. Слоговой и звукобуквенный анализ слов, его роль в формировании 

навыка письма без пропусков, замены, искажений, перестановок. Обозначение 

мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различия и, й. Правописание жи, 

ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в 

конце и в середине слова между согласными. Ударение. Различение ударных и 

безударных слогов. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их 

буквами Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение 

ударных и безударных слогов в слове. Правописание безударных гласных в 

словах и формах слов (водой - под воду). Двойные согласные в простейших 

словах. Разделительный мягкий знак (ь). Правописание глухих и звонких 

согласных в корнях слов. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласных, 

разделительный мягкий знак, двойные согласные. Разделительные знаки (буквы ъ, 

ь), двойные согласные в простейших словах. Раздельное написание со словами 

предлогов с(со), из, к, от; 

б) графика: различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в 

школьном орфографическом словаре по первой букве. Умение расположить слова 

в алфавитном порядке (фамилии, имена). Вопросительный и восклицательный 
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знаки в конце предложения (знакомство). Большая буква в именах, отчествах и 

фамилиях людей, в кличках животных, названиях городов, деревень, рек; 

в) состав слова (морфемика): общее понятие о частях слова: корне, 

приставке, суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие 

умения разбирать слово по составу, подбирать однокоренные слова и писать 

гласные в корне, приставках (кроме приставок на з- и с-, пре- и при-). Корень, 

однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. Однокоренные слова. 

Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за 

единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - лесник - 

лесной). Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не 

проверяемых ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и глухих, 

непроизносимых согласных в корне слова. Упражнения в правильном 

пользовании школьным орфографическим словарем. Приставка. Правописание 

гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под- и в 

соответствующих предлогах. Умение отличать приставку от предлога. 

Разделительный мягкий знак (ь). Суффикс. Умение подбирать однокоренные 

слова с приставками и суффиксами. Умение находить суффикс в простых по 

составу словах. Предлог. Раздельное написание со словами наиболее 

распространенных предлогов (в, из, к, на, от, по, с, у); 

г) морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Имя существительное. Его 

значение, вопросы. Род существительных: мужской, женский, средний. 

Изменение имен существительных по числам. Мягкий знак (ь) после шипящих в 

конце слова у существительных женского рода и его отсутствие у 

существительных мужского рода ("рожь - нож", "ночь - мяч", "вещь - плащ", 

"мышь - камыш"). Изменение имен существительных по падежам в единственном 

числе (склонение); 1, 2, 3-е склонение. Умение различать падежи. Правописание 

безударных окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном 

числе (кроме существительных на -мя. -ий, -ин, -ин). Склонение имен 

существительных во множественном числе. Умение правильно употреблять 

предлоги с именами существительными в различных падежах. Имя 

прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательных по 

падежам, родам, числам в сочетании с существительными (кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Правописание окончаний -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -

ин. Правописание безударных окончаний имен прилагательных (кроме 

прилагательных с основой на шипящие и ц). 

Местоимение. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. 

Не с глаголами. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов. Правописание глаголов 

во 2-м лице единственного числа (-ешь). Изменение глаголов в прошедшем 

времени по родам и числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) и правописание -

шься, -тся, -ться; 

д) лексика: слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы 

"кто?", "что?". Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на 

вопросы "какой?", "какая?", "какое?", "какие?". Слова, обозначающие действия 

предметов и отвечающие на вопросы "что делает?", "что делал?", "что сделает?", 

"что сделал?". Умение ставить вопросы к словам. Подбор однокоренных слов, 
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относящихся к различным частям речи. Слова, близкие и противоположные по 

значению (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). Выбор 

точного и образного слова для выражения мысли. Умение пользоваться в речи 

словами, близкими по значению. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова; 

е) синтаксис: умение выделить словосочетания (пары слов), связанные 

между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с 

изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные выделить 

голосом важные по смыслу слова в предложении. Главные члены предложения: 

подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разделения на 

виды). Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, 

но и без союзов; интонация перечисления, занятая при перечислении. Умение 

составить предложения с однородными членами. Знакомство со сложным 

предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. Запятая в 

сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить 

запятую перед союзами и, а, но. Членение речи на предложения. Выделение в 

предложениях слов, обозначающих, о ком и о чем говорится, что говорится. 

Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. Связь слов в 

предложении (по вопросам). Наблюдение за значением предложений, 

употребление в конце предложений точки, вопросительного, восклицательного 

знаков. Составление предложений (устно). Запись простых предложений, 

предварительно проанализированных в классе. 

5. Развитие речи: 

а) уточнение и обогащение словаря: слова, выражающие поручения, 

приказания. Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, 

направление, временные отношения, качество предметов и действий 

окружающего мира. Слова, обозначающие детенышей животных, виды трудовой 

деятельности, профессиональные занятия и профессии, детенышей животных, 

характеризующие предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или 

животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общим корнем, 

обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие: 

действия, различающиеся по завершенности и незавершенности и другое. Слова, 

обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоционально-

экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, 

нравственные понятия, с переносным значением, образные выражения. Слова, 

выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные 

местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение 

говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, 

придающие высказыванию различные смысловые и эмоциональные оттенки 

(междометия и частицы); 

б) развитие связной речи: понимание и употребление в речи побудительных 

предложений, организующих учебный процесс; повествовательных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и 

распространенных предложений; предложений с отрицанием; предложений с 

обращением; предложений с однородными членами и обобщающими словами, с 

прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, 

времени, места. Овладение краткими и полными ответами на вопросы. 

Составление вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме 
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вопросов и ответов с использованием тематического словаря. Составление и 

запись рассказов повествовательного характера о труде, играх, учебе, увлечениях 

детей и другом (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов); составление 

сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений). Составление плана сюжетного рассказа под руководством 

педагогического работника в форме вопросов, повествовательных предложений. 

Введение в рассказы элементов описания. Понятие об изложении. Изложение под 

руководством педагогического работника, по готовому и коллективно 

составленному плану. Выражение связи между частями текста и предложениями с 

помощью слов "вдруг, потом, однажды, вокруг, неожиданно и других". 

Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности, характера 

человека, с элементами рассуждения (с помощью педагогического работника). 

Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой 

речи); 

в) речевой этикет: устное и письменное составление текстов приглашения, 

поздравления. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. 

Слова, используемые при знакомстве; 

г) текст: определение темы и основной мысли текста. Выделение частей 

текста. Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии 

картинок на темы, близкие обучающимся по их жизненному опыту, а также на 

основе наблюдений за природой, экскурсий и других впечатлений с 

предварительной коллективной подготовкой. Определение в тексте основной 

мысли, не сформулированной прямо. Составление в определенной 

последовательности вопросов с целью выяснения причины, обстоятельств, 

времени, места событий (расспрашивание). Работа над композицией 

составляемого рассказа (начало, середина, конец). План текста. Составление 

планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 

планам. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты освоения АООП НООО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для изучаемой образовательной 

области, готовность их применения: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

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

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 



24 
 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

программы воспитания ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори». 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает, наряду с 

достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, 

речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

Учебный предмет "Литературное чтение" призван ввести обучающегося в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 

чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 

знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль 

чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Содержание обучения 

Виды речевой и читательской деятельности. 

1. Чтение: 

а) чтение вслух: постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования; 

б) чтение про себя: осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания; 

в) работа с разными видами текста: общее представление о разных видах 

текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
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Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления других обучающихся, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов; 

г) библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой; 

д) работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью педагогического работника). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

"Родина", представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика 

героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ (с помощью педагогического работника), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев; 
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е) работа с учебными, научно-популярными и другими текстами: понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). 

2. Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики учебного и художественного текста. Построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

3. Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия обучающихся. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и 

плохих поступках 

4. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью педагогического работника) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; 

отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
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Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, 

различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

5. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

6. Обучение произношению.  

Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные паузы, 

выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность 

ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном 

ударении, как в произношении других обучающихся, так и своем собственном и 

исправлять их: 

а) речевое дыхание: произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, 

слов, словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые 

синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых 

фразах). Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в 

процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в 

самостоятельной речи; 

б) голос: изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости 

и высоты собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение 

высоты и силы голоса в связи с повествовательной и вопросительной интонацией 

(сопряжено и отраженно). Изменение высоты и силы голоса в зависимости от 

расстояния до собеседника и необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, 

шепотом), в связи с побудительной (повелительной) и восклицательной 

интонацией, в связи с логическим ударением (сопряжено и отраженно). 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах 

(по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием педагогического 

работника, подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова). Соблюдение 

логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение 

подвижности ударения при изменении формы слова (рука - руки); 

в) звуки и их сочетания: усвоение, закрепление правильного произношения 

в словах звуков речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний 

йа (я), йо (ё), йу (ю), йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных 

(красная); позиционное смягчение согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, 

с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие 

согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). Правильное произношение в 
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словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. Дифференцированное произношение 

в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. Произношение 

мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несёт, пюре). 

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе 

их усвоения. Работа по коррекции усвоенных звуков. Дифференцированное 

произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у. 

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по 

артикуляции: 

носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д, н-д (и их мягкие пары); 

слитных и щелевых: ц-с, ч-ш; 

слитных и смычных: ц-т, ч-т; 

свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ, 

глухих и звонких: ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; 

аффрикат: ц-ч; 

звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш 

твёрдых и мягких: ф-фь, п-пь, т-ть; 

г) слово: произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, 

силы, с соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых 

замен, со стечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображением 

ритма слова и подбор слов по ритмическому контуру. Воспроизведение четырёх-, 

пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового состава, с выделением 

словесного ударения и правил орфоэпии, слитное произношение слов со 

стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами). Понятие 

"слог", "ударение". Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-, 

пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение места ударного 

слога. Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на 

звонкие и глухие. Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражённо, 

по надстрочному знаку): безударный о произносится как [а]; звонкие согласные в 

конце слов и перед глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные 

произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся как [што], [штобы]; 

кого, чего и окончания -ого, -его - как [каво], [чево], [-ова], [-ева]; 

непроизносимые согласные в словах не произносятся ("чу(в)ствуют", "со(л)нце"); 

соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по 

надстрочному знаку): тс - дс ([детство], [Братск]), стн - здн ("чес(т)но", 

"поз(д)но"); произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными 

("в саду", "из сада", "под стулом"); гласный и после согласных [ш], [ж], [ц] 

произносятся как [ы] ("живот"); согласные (кроме [ш], [ж], [ц]) перед гласными 

[э[, [и] произносятся мягко ("перо", "писать", "Петя"); предлог с существительным 

типа "с братом", "с дедушкой" произносится как [збратом], [здедушкой]; звук [г] 

перед [к], [т] произносится как [х] ([лехко]); сочетания сч, зч, жч произносятся как 

[щ] ("щипать"); окончания -тся, -ться произносятся как [цца]; свистящие [с], [з] 

употребляются следующим за ним шипящим ([шшил], [ижжарил]); 

д) фраза: произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; 

изменение темпа произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение 

повествовательной и вопросительной интонации (сопряжено и отражённо). 

Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и 

вопросительной интонации при чтении текста. Произношение слов и фраз в 

темпе, присущем разговорной речи (отраженно и самостоятельно). 

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. Закрепление 
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навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть 

стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с 

помощью интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку 

из художественной прозы). 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

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

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, программы 

воспитания ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори». 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о 

природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, 

соответствует потребностям и интересам обучающихся младшего школьного 

возраста и направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека 

на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную 

среду обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, 

нравственно-этических понятий, представленных в содержании данного учебного 

предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

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

использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому 

этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; обогащение духовного опыта обучающихся. 

развитие способности обучающегося к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами 

поведения; становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению 

и индивидуальности. 

Содержание обучения: 

1. Человек и природа. 

Природа - то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Примеры явлений природы: 

смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы 

с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. 

Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты 

своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена 

времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 
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значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный 

труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 

и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 
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2. Человек и общество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 

как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого 

человека. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к педагогическому 

работнику. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина- Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации- глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города 
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Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг 

каждого человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

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

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» (предметная область «Иностранный язык») (далее соответственно – 

программа по иностранному (английскому) языку, иностранный (английский) 

язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 
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результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована 

на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в рабочей программе 

воспитания.  

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели 

образования, развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета 

«Иностранный язык» на уровне начального общего образования, определяет 

обязательную (инвариантную) часть содержания изучаемого иностранного языка, 

за пределами которой остаётся возможность выбора учителем вариативной 

составляющей содержания образования по иностранному (английскому) языку.  

На уровне начального общего образования закладывается база для всего 

последующего иноязычного образования обучающихся, формируются основы 

функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность данному 

этапу общего образования. Изучение иностранного языка в общеобразовательных 

организациях начинается со 2 класса. Обучающиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что 

позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных 

групп.  

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе 

даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения 

освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции 

повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи.  

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, 

воспитывающие.  

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, 

то есть способности и готовности общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потребностей 

обучающегося;  

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения;  

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках;  

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение);  

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 
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разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при 

необходимости словарями по иностранному языку.  

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования включают:  

осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного 

мира и инструмента познания мира и культуры других народов;  

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития;  

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения 

при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств;  

формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

шагов для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 

деятельности; установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, 

корректировка деятельности;  

становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения 

на иностранном языке.  

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 

народов позволяет заложить основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 

осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает:  

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов;  

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения;  

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа;  

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов;  

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык».  

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 

(английского) языка – 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

2 КЛАСС  

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. 

Моя любимая еда.  



36 
 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой 

питомец. Выходной день.  

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (Новый год, Рождество).  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Коммуникативные умения диалогической речи.  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) 

иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка:  

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение;  

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации 

устных монологических высказываний: описание предмета, реального человека 

или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге.  

Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении).  

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (при опосредованном общении).  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации 

фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с опорой 

на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 
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от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 

личного характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из 

текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово 

или слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского 

алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее «r» (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: 

общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах; согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова 

некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.  

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка.  

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.  

Графика, орфография и пунктуация  

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского 

алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 
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апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных 

в притяжательном падеже (Ann’s).  

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса.  

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов 

(doctor, film) с помощью языковой догадки.  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка.  

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные в 

утвердительной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения.  

Предложения с начальным It (It’s a red ball.).  

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat 

in the room. Is there a cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are four 

pens on the table. Are there four pens on the table? – Yes, there are./No, there aren’t. 

How many pens are there on the table? – There are four pens.).  

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), 

составным именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным 

сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a 

doctor. Is it a red ball? – Yes, it is./No, it isn’t.).  

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like 

porridge.).  

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.).  

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях.  

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you 

got a cat? – Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?).  

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и 

отсутствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?).  

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами 

существительными (наиболее распространённые случаи).  

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения (a book – books; a man – men).  

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные 

местоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this – 

these).  

Количественные числительные (1–12).  
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Вопросительные слова (who, what, how, where, how many).  

Предлоги места (in, on, near, under).  

Союзы and и but (c однородными членами).  

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством).  

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран 

изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг.  

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 

столиц.  

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).  

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

3 КЛАСС  

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня).  

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы.  

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. 

Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года (месяцы).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Коммуникативные умения диалогической речи.  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) 

иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка:  

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение;  

диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника;  

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  
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Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации 

устных монологических высказываний: описание предмета, реального человека 

или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге.  

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации 

основного содержания прочитанного текста.  

Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении).  

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка.  

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера.  

Письмо  

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/учебной задачей.  

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 



41 
 

изображено.  

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита.  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Связующее «r» (there is/there are).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей.  

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах.  

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов.  

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции.  

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.  

Графика, орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного  

и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  

и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на 

первом году обучения.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, 

образованных с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и 

словосложения (sportsman).  

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов 
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(doctor, film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman).  

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an 

old house near the river).  

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме.  

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий 

и специальный вопросы) предложениях.  

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.).  

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my 

bike.).  

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, 

children’s toys, boys’ books).  

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of).  

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения (this – these; that – those). Неопределённые 

местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях 

(Have you got any friends? – Yes, I’ve got some.).  

Наречия частотности (usually, often).  

Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–30).  

Вопросительные слова (when, whose, why).  

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, 

on в выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday).  

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством.  

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг.  

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

(названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название 

родного города/села; цвета национальных флагов).  

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 
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понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации.  

4 КЛАСС  

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).  

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. 

Каникулы.  

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и 

интерьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и 

черты характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и 

домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки.  

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные 

факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских 

книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Коммуникативные умения диалогической речи.  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) 

иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка:  

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; 

завершение разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за 

поздравление; выражение извинения;  

диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, 

вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника;  

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации 

устных монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, 

черт характера реального человека или литературного персонажа; 

рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) 

иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи).  

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и (или) иллюстрации.  

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 

задания.  

Аудирование  

Коммуникативные умения аудирования.  
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Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении).  

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении).  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.  

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 

главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной.  

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка.  

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной 

в них информации.  

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение.  

Письмо  

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей.  

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации 
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(имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые 

занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.  

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.  

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее «r» (there is/there are).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение 

правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления.  

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах.  

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов.  

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции, по аналогии.  

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация.  

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце 

предложения; запятой при обращении и перечислении; правильное использование 

знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case).  

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два 

года обучения.  

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и 

конверсии (to play – a play).  

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов 

(pilot, film).  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 
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письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка.  

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях.  

Модальные глаголы must и have to.  

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего 

действия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.).  

Отрицательное местоимение no.  

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst.  

Наречия времени.  

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).  

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 

телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг.  

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

(названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных 

флагов; основные достопримечательности).  

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста).  

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий.  

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения 

в тексте запрашиваемой информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПО ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) 

ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку на уровне начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.  
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В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты:  

1) гражданско-патриотического воспитания:  

становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края;  

уважение к своему и другим народам;  

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений.  

2) духовно-нравственного воспитания:  

признание индивидуальности каждого человека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям  

3) эстетического воспитания:  

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов;  

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.  

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

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

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной);  

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5) трудового воспитания:  

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессия.  

6) экологического воспитания:  

бережное отношение к природе;  

неприятие действий, приносящих ей вред.  

7) ценности научного познания:  

первоначальные представления о научной картине мира;  

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  
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находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма;  

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия:  

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации;  

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

целое, причина следствие);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа с информацией:  

выбирать источник получения информации;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа её 

проверки;  

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии;  

признавать возможность существования разных точек зрения;  

корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

готовить небольшие публичные выступления;  

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

выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация:  

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  
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выстраивать последовательность выбранных действий. 

Совместная деятельность:  

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

ответственно выполнять свою часть работы;  

оценивать свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной).  

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты:  

Коммуникативные умения  

Говорение:  

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) 

в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и 

(или) зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 

реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 

3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и (или) 

ключевые слова, вопросы.  

Аудирование:  

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся;  

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд).  

Смысловое чтение:  

читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного;  

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (объём текста для чтения – до 80 слов).  

Письмо:  



50 
 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом).  

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи:  

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при 

анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от 

букв;  

читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  

Графика, орфография и пунктуация:  

правильно писать изученные слова;  

заполнять пропуски словами; дописывать предложения;  

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов.  

Лексическая сторона речи:  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году 

обучения;  

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи:  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные 

(в утвердительной форме);  

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые 

простые предложения;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Present Simple Tense;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, 

I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

краткими глагольными формами;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, 

please.);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое 
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время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию have got (I’ve got ... Have you got ...?);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 

сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t 

ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное 

число существительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a 

man – men;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this – these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1–12);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова who, what, how, where, how many;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, 

in, near, under;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but 

(при однородных членах).  

Социокультурные знания и умения:  

владеть отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством;  

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.  

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты:  

Коммуникативные умения  

Говорение:  

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках изучаемой 

тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и (или) зрительными опорами;  

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и 

(или) зрительными опорами (объём монологического высказывания – не менее 4 

фраз).  

Аудирование:  

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 
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содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для 

аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение:  

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного;  

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и 

без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 слов).  

Письмо:  

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и другое;  

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий;  

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.  

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи:  

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r);  

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night);  

читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  

Графика, орфография и пунктуация:  

правильно писать изученные слова;  

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф).  

Лексическая сторона речи:  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 

лексических единиц, освоенных на первом году обучения;  

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -

teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman).  

Грамматическая сторона речи:  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. 

There were mountains in the south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 

глаголами на -ing: to like/enjoy doing something;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d 

like to ...;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных 
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и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, 

выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/ a lot of);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

частотности usually, often;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

местоимения в объектном падеже;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that – those;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова when, whose, why;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13–100);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1–30);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 

направления движения to (We went to Moscow last year.);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next 

to, in front of, behind;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: 

at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday.  

Социокультурные знания и умения:  

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством);  

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 

английском языке. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты:  

Коммуникативные умения  

Говорение:  

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника);  

вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик со стороны 

каждого собеседника;  

создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём 

монологического высказывания – не менее 4–5 фраз);  

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; 

выражать своё отношение к предмету речи;  
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передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и 

(или) зрительными опорами в объёме не менее 4–5 фраз.  

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 

подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в 

объёме не менее 4–5 фраз.  

Аудирование:  

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 1 минуты).  

Смысловое чтение:  

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного;  

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения – до 160 слов;  

прогнозировать содержание текста на основе заголовка;  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и 

понимать представленную в них информацию.  

Письмо:  

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые 

занятия и другое;  

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий;  

писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера 

(объём сообщения – до 50 слов).  

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи:  

читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  

Графика, орфография и пунктуация:  

правильно писать изученные слова;  

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при 

перечислении).  

Лексическая сторона речи:  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 

лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения;  

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: 
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teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play – a play).  

Грамматическая сторона речи:  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be 

going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – 

(the) best, bad – worse – (the) worst);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и 

года;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

времени.  

Социокультурные знания и умения:  

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством);  

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

знать некоторых литературных персонажей;  

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни);  

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (предметная 

область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по 

математике, математика) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, 

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

планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается 

перечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных 

и регулятивных), которые возможно формировать средствами математики с 

учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по математике на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в рабочей программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет 

особое значение в развитии обучающегося с НОДА. Приобретённые им знания, 

опыт выполнения предметных и универсальных действий на математическом 

материале, первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. Программа по математике на уровне начального общего 

образования направлена на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

освоение начальных математических знаний – понимание значения величин 

и способов их измерения, использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности 

обучающегося, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

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

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события);  

обеспечение математического развития обучающегося – способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи, формирование умения строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

вести поиск информации;  

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и 

применению математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической 

речи, ориентировки в математических терминах и понятиях.  

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

программы по математике лежат следующие ценности математики, 

коррелирующие со становлением личности обучающегося:  

понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (например, хронология событий, 

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

размера);  

математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  
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владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, 

опровергать или подтверждать истинность предположения).  

На уровне начального общего образования математические знания и умения 

применяются обучающимся при изучении других учебных предметов 

(количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и 

прикидка, использование графических форм представления информации). 

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, 

называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических 

величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной 

функциональной грамотности обучающегося и предпосылкой успешного 

дальнейшего обучения на уровне основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по математике, 

представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные  

достижения обучающегося. Также они включают отдельные результаты в области 

становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые 

могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 

задачи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», 

«Математическая информация».  

 

1 дополнительный и 1 классы  

Числа и величины  

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении.  

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные 

числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между 

ними: сантиметр, дециметр.  

Арифметические действия  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов 

действий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, 

обратное сложению.  

Текстовые задачи  

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. 

Решение задач в одно действие.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, 

установление пространственных отношений: «слева-справа», «сверху-снизу», 

«между».  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, 

прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью 

линейки на листе в клетку. Измерение длины отрезка в сантиметрах.  
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Математическая информация  

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы 

объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному 

признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение 

ряда.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 

относительно заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из 

строки или столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, 

схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин).  

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением 

длины, изображением геометрической фигуры.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ)  

Изучение математики в 1-х классах способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;  

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;  

наблюдать действие измерительных приборов;  

сравнивать два объекта, два числа;  

распределять объекты на группы по заданному основанию;  

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;  

приводить примеры чисел, геометрических фигур;  

соблюдать последовательность при количественном и порядковом счете.  

Работа с информацией:  

понимать, что математические явления могут быть представлены с 

помощью различных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;  

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной 

форме.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку;  

комментировать ход сравнения двух объектов;  

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое 

отношение величин (чисел), описывать положение предмета в пространстве;  

различать и использовать математические знаки;  

строить предложения относительно заданного набора объектов.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;  

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;  

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с 

помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия.  

Совместная деятельность:  

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять 
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правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, 

спокойно и мирно разрешать конфликты.  

2 КЛАСС  

Числа и величины  

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

равенства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, 

десятков. Разностное сравнение чисел.  

Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени 

(единицы времени – час, минута), измерение длины (единицы длины – метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр). Соотношение между единицами величины (в 

пределах 100), его применение для решения практических задач.  

Арифметические действия  

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

переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для 

вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия 

вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное 

действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления.  

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, 

деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство 

умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, 

действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. 

Нахождение неизвестного компонента сложения, вычитания.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок 

выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и 

вычитания (со скобками или без скобок) в пределах 100 (не более трех действий). 

Нахождение значения числового выражения. Рациональные приемы вычислений: 

использование переместительного свойства.  

Текстовые задачи  

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

модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых 

задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, 

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

на несколько единиц или в несколько раз. Запись ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу).  

Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой 

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

линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными 

длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение 

периметра изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата 

измерения в сантиметрах.  

Математическая информация  

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация 

объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. 

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

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

количественные, пространственные отношения, зависимости между числами или 

величинами. Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», 

«все».  

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таблице (например, таблицы сложения, 

умножения, графика дежурств).  

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 

готовыми числовыми данными.  

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, 

измерений и построения геометрических фигур.  

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажёрами).  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ)  

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  

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

окружающем мире;  

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 

приборы (сантиметровая лента, весы);  

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

самостоятельно выбранному основанию;  

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы;  

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;  

вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием);  

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

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

устанавливать соответствие между математическим выражением и его 

текстовым описанием;  

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  

Работа с информацией:  

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме;  

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач;  

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

комментировать ход вычислений;  

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;  

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) 

по образцу;  

использовать математические знаки и терминологию для описания 

сюжетной ситуации, конструирования утверждений, выводов относительно 
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данных объектов, отношения;  

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством;  

записывать, читать число, числовое выражение;  

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное 

расположение геометрических фигур;  

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

Регулятивные универсальные учебные действия:  

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, 

величин, геометрических фигур;  

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной 

работы с математическим материалом;  

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия, обратного действия;  

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения.  

Совместная деятельность:  

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно;  

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 

обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, 

выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное 

выступление) решения или ответа;  

решать совместно математические задачи поискового и творческого 

характера (определять с помощью измерительных инструментов длину, 

определять время и продолжительность с помощью часов, выполнять прикидку и 

оценку результата действий, измерений);  

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.  

3 КЛАСС  

Числа и величины  

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение или уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел.  

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и 

граммом, отношения «тяжелее-легче на…», «тяжелее-легче в…».  

Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже-

дешевле на…», «дороже-дешевле в…». Соотношение «цена, количество, 

стоимость» в практической ситуации.  

Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее-

медленнее на…», «быстрее-медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в практической ситуации.  

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между 

величинами в пределах тысячи. Сравнение объектов по длине.  

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 

Арифметические действия  

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами).  

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с 

числами 0 и 1.  

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. 

Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка 

результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, 



62 
 

применение алгоритма, использование калькулятора).  

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях.  

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками или без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000.  

Однородные величины: сложение и вычитание.  

Текстовые задачи  

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на 

модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. 

Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с 

остатком), отношений («больше-меньше на…», «больше-меньше в…»), 

зависимостей («купля-продажа», расчёт времени, количества), на сравнение 

(разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата.  

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в 

практической ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение 

доли величины.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей).  

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.  

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных 

сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными 

сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданным значением площади.  

Математическая информация  

Классификация объектов по двум признакам.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», 

«значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов), 

внесение данных в таблицу, дополнение чертежа данными.  

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм).  

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных 

и практических задач.  

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых 

заданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, 

компьютере, других устройствах).  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические и исследовательские действия:  

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры);  

выбирать приём вычисления, выполнения действия;  

конструировать геометрические фигуры;  

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку;  
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прикидывать размеры фигуры, её элементов;  

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в 

задаче;  

различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма);  

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации;  

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу;  

моделировать предложенную практическую ситуацию;  

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой 

задачи.  

Работа с информацией:  

читать информацию, представленную в разных формах;  

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, 

на диаграмме;  

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж;  

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия).  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей;  

строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую 

задачу;  

объяснять на примерах отношения «больше-меньше на…», «больше-меньше 

в…», «равно»;  

использовать математическую символику для составления числовых 

выражений;  

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к 

другим в соответствии с практической ситуацией;  

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

проверять ход и результат выполнения действия;  

вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;  

формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;  

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления, проверять полноту и правильность заполнения таблиц 

сложения, умножения.  

Совместная деятельность:  

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить 

разные решения, определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время);  

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, 

выполнять роли руководителя или подчинённого, сдержанно принимать 

замечания к своей работе;  

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей 

работы.  

4 КЛАСС  

Числа и величины  



64 
 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число 

разрядных единиц, в заданное число раз.  

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  

Единицы массы и соотношения между ними: – центнер, тонна. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между 

ними.  

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 

площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), 

скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду). Соотношение 

между единицами в пределах 100 000.  

Доля величины времени, массы, длины.  

Арифметические действия  

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах 

миллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное 

(двузначное) число в пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и 

деление на 10, 100, 1000.  

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. 

Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий в 

пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью 

калькулятора.  

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: 

запись, нахождение неизвестного компонента.  

Умножение и деление величины на однозначное число.  

Текстовые задачи  

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: 

анализ, представление на модели, планирование и запись решения, проверка 

решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения 

(скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, время, объём 

работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение 

соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные 

способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по 

действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Наглядные представления о симметрии.  

Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности 

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью 

линейки, угольника, циркуля. Различение, называние пространственных 

геометрических фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида.  

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из прямоугольников или квадратов.  

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов). 

Математическая информация  

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. 

Составление и проверка логических рассуждений при решении задач.  

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, 

представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор 

математических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической 

фигуре). Поиск информации в справочной литературе, Интернете. Запись 
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информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме.  

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 

использование под руководством педагога и самостоятельное. Правила 

безопасной работы с электронными источниками информации (электронная 

форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентированные 

на обучающихся начального общего образования).  

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические и исследовательские действия:  

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать 

её в высказываниях и рассуждениях;  

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры), записывать признак сравнения;  

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);  

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем 

мире;  

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством 

(отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным 

периметром);  

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам;  

составлять модель математической задачи, проверять её соответствие 

условиям задачи;  

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (измерительные 

сосуды). 

Работа с информацией:  

представлять информацию в разных формах;  

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме;  

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе 

Интернет (в условиях контролируемого выхода).  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

использовать математическую терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи;  

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения 

вывода, гипотезы;  

конструировать, читать числовое выражение;  

описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии;  

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин;  

составлять инструкцию, записывать рассуждение;  

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск 

ошибок в решении.  

Регулятивные универсальные учебные действия  
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контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры, измерения;  

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении 

учебной задачи.  

Совместная деятельность  

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, 

требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в 

ходе поиска доказательств, выбора рационального способа;  

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и 

покупки, приближённая оценка расстояний и временных интервалов, 

взвешивание, измерение температуры воздуха и воды), геометрическими 

фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, 

прикидка и оценка конечного результата). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение математики на уровне начального общего образования направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности.  

В результате изучения математики на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека, способности 

мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать 

их;  

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 

личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат;  

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде;  

применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего 

возраста, взрослым и пожилым людям;  

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду 

и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности;  

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

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

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять 

свои математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей;  

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(«часть-целое», «причина-следствие», протяжённость);  

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение;  

приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач;  

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

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой.  

Базовые исследовательские действия:  

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики;  

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических 

задач;  

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов).  

Работа с информацией:  

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационной среды;  

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель);  

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи;  

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение:  

конструировать утверждения, проверять их истинность;  

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи;  

комментировать процесс вычисления, построения, решения;  

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения;  

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 

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

задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка);  

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные;  

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным.  
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Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация:  

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий;  

выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения.  

Самоконтроль (рефлексия):  

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск 

путей преодоления ошибок;  

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным);  

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику.  

Совместная деятельность:  

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации;  

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать 

пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в 1 дополнительном и 1 классе у обучающегося будут 

сформированы следующие умения:  

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;  

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

объекта;  

находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число;  

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 

(устно и письменно) без перехода через десяток;  

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);  

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: 

выделять условие и требование (вопрос);  

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

«длиннее-короче», «выше-ниже», «шире-уже»;  

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины;  

различать число и цифру;  

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок;  

устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спереди-

сзади», между;  

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов;  

группировать объекты по заданному признаку, находить и называть 
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закономерности в ряду объектов повседневной жизни;  

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное или данные из таблицы;  

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);  

распределять объекты на две группы по заданному основанию.  

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения:  

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

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в 

пределах 100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20);  

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

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

вычитания в пределах 100;  

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 

– устно и письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием 

таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

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

находить неизвестный компонент сложения, вычитания;  

использовать при выполнении практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), 

стоимости (рубль, копейка);  

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять 

время с помощью часов;  

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше или меньше на»;  

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

запись, рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой 

задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия или 

действий, записывать ответ;  

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, 

многоугольник;  

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с 

помощью линейки или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными 

длинами сторон;  

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки;  

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

прямоугольника (квадрата);  

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «каждый»;  

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;  

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур);  

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

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

рисунке (изображении геометрических фигур);  

сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;  

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;  

составлять (дополнять) текстовую задачу;  

проверять правильность вычисления, измерения.  



70 
 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения:  

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;  

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз (в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 

100 – устно, в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное 

число, деление с остатком (в пределах 100 – устно и письменно);  

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1;  

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 

арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления;  

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения;  

находить неизвестный компонент арифметического действия;  

использовать при выполнении практических заданий и решении задач 

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль);  

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата 

измерений, определять продолжительность события;  

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше или меньше на или в»;  

называть, находить долю величины (половина, четверть);  

сравнивать величины, выраженные долями;  

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между 

величинами;  

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число;  

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать 

ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой 

способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять 

вычисления);  

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части;  

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений);  

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата);  

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»;  

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок;  

классифицировать объекты по одному-двум признакам;  

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших 

диаграммах, в таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах  

повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать 

информацию: заполнять простейшие таблицы;  

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять 

действия по алгоритму;  

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 
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уникальное);  

выбирать верное решение математической задачи.  

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения:  

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;  

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз;  

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с 

многозначными числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и 

деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в 

пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в пределах 1000);  

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), 

содержащего 2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях 

изученные свойства арифметических действий;  

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа 

по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а 

также с помощью калькулятора;  

находить долю величины, величину по ее доле;  

находить неизвестный компонент арифметического действия;  

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость);  

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости 

(копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр), скорости (километр в час);  

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы;  

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью 

измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений;  

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование 

заданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, 

сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

реальность, соответствие условию;  

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, 

покупка товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с 

избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из 

таблиц, схем), находить различные способы решения;  

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки 

окружность заданного радиуса;  

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);  

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь 

фигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов);  

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

приводить пример, контрпример;  

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 
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(двух-трехшаговые);  

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно 

установленным одному-двум признакам;  

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную на простейших столбчатых диаграммах, в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, 

счет, меню, прайс-лист, объявление);  

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;  

использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять 

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма;  

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;  

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из 

предложенных. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

(предметная область «Искусство») (далее соответственно – программа по 

изобразительному искусству, искусство) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

изобразительному искусству. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

изобразительного искусства, место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания и планируемым результатам.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному 

искусству включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне начального общего образования, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

начального общего образования ФГОС НОО ОВЗ, а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в рабочей программе 

воспитания.  

Цель программы по изобразительному искусству состоит в 

формировании художественной культуры обучающихся, развитии 

художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся.  

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие 

духовной культуры обучающихся, формирование активной эстетической 

позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, 

понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей.  

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает 

все основные виды визуально-пространственных искусств (собственно 

изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 
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Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, 

восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 

отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека.  

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с 

задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени 

на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности).  

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с 

многообразием видов художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-

творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного 

времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-

эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения 

художественно-творческих задач.  

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано 

как система тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 

классах обязательно.  

Общее число часов для изучения изобразительного искусства: в 1 

дополнительном  классе – 33 часа (1 час в неделю); в 1 классе – 33 часа (1 час в 

неделю); во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю); в 3 классе – 34 часа (1 час в 

неделю); в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

1 дополнительный и 1 классы  

Модуль «Графика»  

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или 

горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения.  

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для 

линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией.  

Рисование с натуры: разные листья и их форма.  

Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие – навыка 

видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных).  

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. 

Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и её части.  

Модуль «Живопись»  

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном 

искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, 

бумага цветная и белая.  

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым 

цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета.  

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете.  

Живописное изображение разных цветков по представлению и 

восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная 

выразительность цвета.  

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые 

состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная 
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техника.  

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.  

Модуль «Скульптура»  

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, 

тряпочка.  

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, 

зайчика). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов).  

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, 

закручивания, складывания.  

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока 

на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов 

действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства.  

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге 

или в полосе.  

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. 

Последовательное ведение работы над изображением бабочки по 

представлению, использование линии симметрии при составлении узора 

крыльев.  

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов: дымковская или каргопольская 

игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов).  

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания 

бумаги и аппликации.  

Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания 

бумаги.  

Модуль «Архитектура»  

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире 

(по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий.  

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных 

простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и 

вырезания деталей; использование приёма симметрии.  

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного 

города из бумаги, картона или пластилина.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ.  

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной 

среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и 

эстетической задачи наблюдения (установки).  

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных 

установок учителя в соответствии с изучаемой темой.  

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное 

состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения 

В.М. Васнецова и другие по выбору учителя).  

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе 
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получаемых знаний и творческих практических задач – установок наблюдения. 

Ассоциации из личного опыта обучающихся и оценка эмоционального 

содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких 

зрительных впечатлений.  

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме.  

2 КЛАСС  

Модуль «Графика»  

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для 

линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.  

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических 

материалов, приёмы работы.  

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на 

плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и 

движение.  

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических 

навыков видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе 

рисунков птиц).  

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе 

бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. 

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

внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета.  

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Рассматривание графических произведений анималистического жанра.  

Модуль «Живопись»  

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и 

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

движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски.  

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью.  

Цвет тёплый и холодный – цветовой контраст.  

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

помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность 

цветовых состояний и отношений.  

Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета.  

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

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

– по выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского.  

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером 

(образ мужской или женский). 

Модуль «Скульптура»  

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по 

мотивам выбранного художественного народного промысла (филимоновская 

игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору 

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

традициями промысла.  

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей 

характерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её 

преобразование и добавление деталей.  

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

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), 

например, снежинки, паутинки, роса на листьях. Ассоциативное сопоставление 

с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (например, 

кружево, вышивка, ювелирные изделия).  

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.  

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные 

изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 

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

местных художественных промыслов).  

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные 

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

жизни людей.  

Модуль «Архитектура»  

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные 

варианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование 

пространства детской площадки.  

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе 

сворачивания геометрических тел – параллелепипедов разной высоты, 

цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание 

полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники 

отечественной архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок 

дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по 

выбору учителя).  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, 

анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с 

рукотворными произведениями.  

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства 

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

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового 

состояния в природе. Произведения И.И. Левитана, И.И. Шишкина, Н.П. 

Крымова.  

Восприятие произведений анималистического жанра в графике 

(например, произведений В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина) и в скульптуре 

(произведения В.В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их 

пропорций, характера движения, пластики.  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint 

или другом графическом редакторе).  

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими 

фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в программе 

Paint.  

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, 

ластик, заливка и другие) в программе Paint на основе простых сюжетов 

(например, образ дерева).  

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на 

основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей 
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ночи», «Перо жар-птицы»).  

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. 

Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме.  

3 КЛАСС  

Модуль «Графика»  

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по 

выбору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и 

текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги.  

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или 

аппликация.  

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. 

Особенности композиции плаката.  

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе 

наблюдений и фотографий архитектурных достопримечательностей своего 

города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.  

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение 

частей лица.  

Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги.  

Модуль «Живопись»  

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или 

карандаша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз 

занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка 

по выбору).  

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной 

бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации.  

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность 

обучающегося.  

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей 

ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в 

изображении.  

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. 

Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его 

личности с использованием выразительных возможностей композиционного 

размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, 

характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в 

композицию дополнительных предметов.  

Модуль «Скульптура»  

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, 

придание ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, 

ниток или других материалов).  

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или 

создание этого персонажа путём бумагопластики.  

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах 

скульптуры (по сюжету изображения).  

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в 

скульптуре. Работа с пластилином или глиной.  
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения 

посуды из дерева и глины в традициях народных художественных промыслов 

Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание 

орнамента при помощи печаток или штампов.  

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия 

построения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования 

мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание 

павловопосадских платков.  

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, 

ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов.  

Модуль «Архитектура»  

Зарисовки исторических памятников и архитектурных 

достопримечательностей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, 

на основе использования фотографий и образных представлений.  

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости 

(аппликация, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, 

пенопласта и других подручных материалов. Графический рисунок 

(индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде 

коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и 

других элементов городского пространства, выполненных индивидуально).  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание 

и обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских 

книг.  

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города 

или села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности 

(по выбору учителя), их значение в современном мире.  

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-

Петербурге (обзор памятников по выбору учителя).  

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные 

музеи: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и 

галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные 

музеи (выбор музеев – за учителем). Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к 

коллекции музея и искусству в целом.  

Виды пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей.  

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, – 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение 

содержания произведений сходного сюжета (например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, 

И.К. Айвазовского и других.  

Представления о произведениях крупнейших отечественных 

портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других.  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному 

восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные 
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направления и ритмы движения (например, собрались, разбежались, догоняют, 

улетают). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты 

машинок, птичек, облаков.  

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента 

(паттерна), его копирование, многократное повторение, в том числе с 

поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого 

раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же 

элемента.  

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом 

графическом редакторе).  

Совмещение с помощью графического редактора векторного 

изображения, фотографии и шрифта для создания плаката или 

поздравительной открытки.  

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение 

яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение.  

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи 

местные (по выбору учителя).  

4 КЛАСС  

Модуль «Графика»  

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера 

изображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и 

тонального контрастов.  

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение 

частей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, 

сидящая и стоящая фигуры.  

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и 

сказаний разных народов.  

Изображение города – тематическая графическая композиция; 

использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника).  

Модуль «Живопись»  

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных 

композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с 

разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери 

и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, 

портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи).  

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные 

панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на 

темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и 

легендам.  

Модуль «Скульптура»  

Знакомство со скульптурными памятниками героям и защитникам 

Отечества, героям Великой Отечественной войны и мемориальными 

комплексами. Создание эскиза памятника ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. Работа с пластилином или глиной. Выражение 

значительности, трагизма и победительной силы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и 

назначению предмета, в художественной обработке которого он применяется. 

Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных 

народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и 

другие.  
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Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба 

и роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор 

головных уборов и другие.  

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской 

культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы.  

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и 

обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных 

сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий.  

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов.  

Своеобразие одежды разных эпох и культур.  

Модуль «Архитектура»  

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей 

природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный 

дом); изображение традиционных жилищ.  

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги 

или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и 

традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, 

функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого 

деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, 

закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, 

собор как архитектурная доминанта.  

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных 

народов. Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, 

готический или романский собор, мечеть, пагода.  

Освоение образа и структуры архитектурного пространства 

древнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный 

собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе.  

Понимание значения для современных людей сохранения культурного 

наследия.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. 

Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина 

на темы истории и традиций русской отечественной культуры.  

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).  

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский Кром, Казанский кремль (и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники 

русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи.  

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 

архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники 

Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения 

предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания 

национальных культур в современном мире.  

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: 

Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя).  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 
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перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений.  

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование 

конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (например, 

юрта, каркасный дом, в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: 

каменный православный собор, готический или романский собор, пагода, 

мечеть.  

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур 

или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных 

фаз движения. Создание анимации схематического движения человека (при 

соответствующих технических условиях).  

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы 

движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое 

повторяющееся движение своего рисунка.  

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи 

или этнокультурных традиций народов России.  

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУНА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по изобразительному 

искусству на уровне начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности.  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты:  

уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;  

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 

качества;  

духовно-нравственное развитие обучающихся;  

мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 

активному участию в социально значимой деятельности;  

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов.  

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение 

обучающимися содержания традиций отечественной культуры, выраженной в 

её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном 
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искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм в процессе восприятия и 

освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте 

и мудрости, заложенных в культурных традициях.  

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства 

личной причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, 

приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. 

Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных 

народов и красоты их эстетических идеалов. Коллективные творческие работы 

создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственный поиск человечества. Учебные 

задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и развитие 

его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством 

помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как 

личности и члена общества.  

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует формированию ценностных ориентаций обучающихся в 

отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию.  

Ценности познавательной деятельности воспитываются как 

эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это 

в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих 

наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности.  

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде.  

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной 

художественно-творческой работы по освоению художественных материалов и 

удовлетворения от создания реального, практического продукта. 

Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения 

сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу – обязательные требования к определённым заданиям по 

программе.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности:  

характеризовать форму предмета, конструкции;  

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 



83 
 

образе;  

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям;  

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных 

форм и предметов;  

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;  

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой;  

обобщать форму составной конструкции;  

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях;  

передавать обобщенный образ реальности при построении плоской 

композиции;  

соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных 

и плоскостных объектах;  

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические и исследовательские действия:  

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов;  

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять 

исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества;  

использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды;  

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека;  

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим 

и другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;  

использовать знаково-символические средства для составления 

орнаментов и декоративных композиций;  

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, 

по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений;  

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания.  

Работа с информацией:  

использовать электронные образовательные ресурсы;  

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;  

выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги;  

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и 

схемах;  

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему 

и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях;  
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осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем;  

соблюдать правила информационной безопасности при работе в 

Интернете.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного 

(автор – зритель), между поколениями, между народами;  

вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное 

отношение к противоположным мнениям, сопоставлять свои суждения с 

суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;  

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих 

позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности;  

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта;  

анализировать произведения детского художественного творчества с 

позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем;  

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей;  

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем;  

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания;  

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и проявляя бережное 

отношение к используемым материалам;  

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в 1-х классах обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству:  

Модуль «Графика»  

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов 

в самостоятельной творческой работе в условиях урока.  

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на 

основе знакомства со средствами изобразительного языка.  

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения 

рисунку.  

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с 

натуры.  

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины.  
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Приобретать первичные знания и навыки композиционного 

расположения изображения на листе.  

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для 

выполнения соответствующих задач рисунка.  

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в 

своей практической художественной деятельности.  

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы 

товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций 

выраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в 

рамках программного материала). 

Модуль «Живопись»  

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.  

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные 

представления, которые рождает каждый цвет.  

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё 

мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций.  

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов 

смешения красок и получения нового цвета.  

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 

впечатления, организованные педагогом.  

Модуль «Скульптура»  

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных 

образных объёмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы 

плодов).  

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать 

представления о целостной форме в объёмном изображении.  

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных 

форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры 

узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить 

примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях 

декоративно-прикладного искусства.  

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические.  

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной 

деятельности.  

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица).  

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.  

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных 

народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки 

или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической 

художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла.  

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и 

оформления общего праздника.  

Модуль «Архитектура»  

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем 

мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать 

особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных 

простых геометрических тел. 
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Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в 

форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с 

позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на 

листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки 

учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической 

задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 

картиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний; 

приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова 

и других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко 

выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван 

Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в 

детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой 

целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция 

в кадре. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими 

художественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, 

сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и 

способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации 

изображения как необходимой композиционной основы выражения 

содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, 

приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с 

опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая 

этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное 

плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и 

движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие 
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качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности 

работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения 

разных оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать 

смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и 

сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 

радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другое 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния 

погоды (например, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания 

цвета, приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои 

сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось показать характер сказочных 

персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных 

художественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки 

игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки 

фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или 

с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с 

разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения 

цельной лепной формы и разного характера движения этой формы 

(изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие 

форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, 

снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) – с 

рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, 

ювелирные изделия и другое). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента 

кружева или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных 

зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или 

с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных 

нехудожественных материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на 

примерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-

иллюстраторов (например, И.Я. Билибина), когда украшения не только 

соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; 

учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют 

особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных 
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былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги 

пространственного макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений 

(по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их 

пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального 

воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, 

домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской 

книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 

характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, 

цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на 

поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений 

природы, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации 

(например, кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

отечественных художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. 

Айвазовского, Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а также 

художников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других по выбору 

учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

живописи западноевропейских художников с активным, ярким выражением 

настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения отечественных 

художников И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. 

Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 

программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур 

в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или 

орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и 

техники – карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые 

рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в 

обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 
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Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о 

дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-

иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: 

рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок 

заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций 

на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) 

возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную 

открытку, совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять 

творческую композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение 

частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером 

лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных 

художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – 

натюрморта с ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по 

представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному 

сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на 

основе сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике 

бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала 

путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления 

образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая 

скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные 

художественные промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, 

украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, 

свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих 
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посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в 

росписи тканей, стен, уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о 

видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и 

трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве 

эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по 

представлению на тему исторических памятников или архитектурных 

достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в 

коллективной работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги 

эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское 

пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 

транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села 

или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или 

села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников 

детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать 

имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города 

(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по 

архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать 

представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее 

известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей 

регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), 

уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных 

искусств: изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; 

архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также 

деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и 

скульптуры, определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И.И. 

Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и 

других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в 

художественные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в 

обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, 

И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 
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Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, 

геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 

например: исследования свойств ритма и построения ритмических 

композиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка 

узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах 

симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое 

изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при 

создании, например, поздравительных открыток, афиши. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в 

своей практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции 

фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и 

учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей 

народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических 

зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для 

среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, 

создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в 

народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета 

пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа 

(по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию 

композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы 

народных праздников (русского народного праздника и традиционных 

праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ 

национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной 

войны или участие в коллективной разработке проекта макета мемориального 

комплекса ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных 

комплексах, существующих в нашей стране в память о Великой Отечественной 
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войне). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для 

орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и 

стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции использования 

орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных 

народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, 

традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной 

резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, 

которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и 

головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а 

также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением 

в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных 

народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных 

народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного 

жилого дома – и надворных построек, уметь строить из бумаги или изображать 

конструкцию избы, понимать и уметь объяснять тесную связь декора 

(украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство 

красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях 

переносного жилища – юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию 

здания каменного древнерусского храма, знать примеры наиболее 

значительных древнерусских соборов и где они находятся, иметь 

представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского 

деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте 

древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его 

изобразить, иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой 

культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых 

сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор в 

европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь 

изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для 

современных людей сохранения архитектурных памятников и исторического 

образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, 

А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. 

Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский 

кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный 

комплекс на острове Кижи). 



93 
 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом 

Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных 

ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей 

(мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-

ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, «Воин-

освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-

Петербурге и другие по выбору учителя), знать о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культурах 

Древнего мира, в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти 

произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты 

конструкции готических (романских) соборов, знать особенности 

архитектурного устройства мусульманских мечетей, иметь представление об 

архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору 

учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью 

графических изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 

деревянного дома на основе избы и традициями и её украшений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию юрты, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур 

(каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, 

куполом, готический или романский собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с 

помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить 

различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих 

технических условиях создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint 

по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный 

материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих 

рисунков, делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, 

названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, 

в отечественные и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 
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установок и квестов, предложенных учителем. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики»  (4 класс) 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 

каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов 

учитываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, 

и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты 

содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые 

приобретает каждый обучающийся. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях   светских 

традиций народов России, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли   светской этики в истории и 

культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает 

организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от 

них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, 

согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить 

адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. 

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 

сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками с НОДА содержания 

курса являются психологические  особенности детей, завершающих обучение 

в начальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, 

принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную 

открытость детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на 

окружающую действительность, остро реагировать как на 

доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на 

проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это 

становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и 

принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в 

процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом 

усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, 

поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне 

восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 

нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных 

жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" 

изучается в 4 классе один час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.  

Россия - наша Родина. Россия. Родина. Патриот. Отечество. Президент. 

Государственные символы. Духовный мир. Культурные традиции. 
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Модуль «Основы мировых религиозных культур».  

Культура и религия. Культура. Религия. Ритуалы. 

Культура и религия. Культура. Религия. 

Возникновение религий. Пантеон. Многобожие. Завет. 

Древнейшие верования. Мессия (Христос). Христианство. Ислам. Нирвана. 

Возникновение религий. Знакомство с представлениями и верованиями 

людей древнего мира 

Религии мира и их основатели. Знакомство с основными мировыми 

религиями, их основателями. 

Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака. Понятия 

«священные книги» через ознакомление с культовыми книгами мировых 

религий 

Священные книга мира: Тора, Библия, Коран, Типитака. Веды, Авеста, 

Типитака, Канон. Тора. Библия. Коран. Пророки 

Хранители предания в религиях мира. Жрец. Раввин. Апостол. Епископ. 

Священник. Диакон. Иерархия. Умма. Имам. Хафиз. Сангха. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире Понятия греха, раскаяния, покаяния. 

Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Человек в религиозных традициях мира. Молитва. Таинства. Намаз. Мантра. 

Православная культура. 

Священные сооружения. Синагога. Церковь. Алтарь. Икона. Фреска. 

Священные сооружения. Мечеть. Минарет. Ступа. Пагода. 

Искусство в религиозной культуре. Икона. Каллиграфия. Арабески. 

Семисвечник. Способы изображения Будды. 

Искусство в религиозной культуре. Митрополия. Патриарх. Синод. 

Протестанты. 

История религии в России. Крещение Руси. Особенности религиозности в 

России.. 

Религиозные ритуалы. Обряды. Ритуалы. Таинства 

Обычаи и обряды. Православные обряды и ритуалы. Церковные таинства. 

Паломничества и святыни . Паломничества: хадж, накхор 

Праздники и календари. Православные праздники .Рождество, Пасха. 

Праздники и календари. Религиозные праздники других религий. Песах, 

Шавуот, Суккот, Курбан-байрам, Ураза-байрам, Мавлид, Дончод, Сагаалган 

Религия и мораль. Притча 

Нравственные заповеди в религиях мира. Знакомство с нравственными 

заповедями мировых религий, формирование расширения понятий – добро 

и зло. 

Религия и мораль. Взаимосвязь религии и морали. 

Нравственные заповеди в религиях мира.10 заповедей в мировых религиях. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Формирование ценностного 

отношения к окружающему миру, понимание и осознания учащимися 

нравственной ценности «милосердие» 

Семья. Семья. Ответственность. Формирование у обучающихся понятия 

«семья» и «семейные ценности». 



96 
 

Долг, свобода, ответственность, труд. Формирование у обучающихся 

понятий о долге, свободе, ответственности и труде; особенности отношения 

к этим понятиям в разных религиях. 

Любовь и уважение к Отечеству. Отечество. Любовь. Уважение. 

Патриотизм. Великая сила нравственности. Народ. 

Подготовка и защита презентаций и творческих работ. Формирование 

умения осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий, адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать 

чувство гордости за  свою Родину; 

• понимать значение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознавать  ценность человеческой жизни; 

• понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

• строить своё общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, 

уважать другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к 

религии или к атеизму; 

• соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов 

России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

• строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; 

проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость, 

доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на 

помощь; 

• понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-

нравственной культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать 

негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

• понимать необходимость бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач 

учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

• формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять и находить наиболее эффективные способы достижения 

результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на 

основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

• совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 

средств информационно- коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 
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• совершенствовать умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

• овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

• овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

• формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности 

общества — мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, 

благотворительность ; 

• использовать разные методы получения знаний о   светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

• применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого 

фактического материала; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Работа с информацией: 

• воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, 

подчёркивать её принадлежность к   гражданской этике; 

• использовать разные средства для получения информации в 

соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, 

видео); 

• находить дополнительную информацию к основному учебному 

материалу в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в 

условиях контролируемого входа); 

• анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных 

источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

• использовать смысловое чтение для выделения главной мысли 

религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной 

литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих 

проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 
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• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать 

вопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

• создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для 

воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей . 

Регулятивные УУД: 

• проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 

предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 

• проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, 

ориентируясь на нравственные правила и нормы современного российского 

общества; проявлять способность к  сознательному самоограничению в 

поведении; 

• анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 

негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам 

трудовой деятельности); 

• выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, 

действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление 

несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

• проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к 

предмету, желание больше узнать о других религиях и правилах светской 

этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

• выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно 

принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

• владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, 

договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие 

конфликты; 

• готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному 

и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и 

видеопрезентацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы светской этики» должны отражать сформированность умений: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей  действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 
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• рассказывать о российской светской (гражданской) этике как 

общепринятых в российском обществе нормах морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

России; 

• раскрывать основное содержание нравственных категорий российской 

светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, 

ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, 

человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях 

между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило 

нравственности»; 

• высказывать суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, семьи, народа, общества и государства; 

умение различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций российской светской 

(гражданской) этики; 

• раскрывать своими словами первоначальные представления об 

основных нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, 

российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение 

памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей 

народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго 

имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана 

окружающей среды; 

• рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти 

народа, общества; российских праздниках (государственные, народные, 

религиозные, семейные праздники); российских государственных праздниках, 

их истории и традициях (не менее трёх), религиозных  праздниках (не менее 

двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём 

регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, 

семьи; 

• раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье 

на основе российских традиционных духовных ценностей (семья — союз 

мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, 

рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и 

забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по 

возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

• распознавать российскую государственную символику, символику 

своего региона, объяснять её значение; выражать уважение российской 

государственности, законов в российском обществе, законных интересов и 

прав людей, сограждан; 

• рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную 

ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, 

результатам труда; 

• рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о 

культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

• раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) 

этики на примерах образцов нравственности, российской гражданственности и 

патриотизма в истории России; 
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• объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в 

становлении российской  государственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества 

в своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю 

установку личности поступать согласно  своей совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора,   понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой  жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и 

интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает 

следующие реальные взаимосвязи с основными предметами начальной школы: 

с математикой — моделирование (преобразование объектов из 

чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном 

виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, 

вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими формами, телами, именованными числами; 

с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей 

для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, 

деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания, 

изучение этнокультурных традиций; 

с родным языком — развитие устной речи на основе использования 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов); 

с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии, извлечение предметной информации из деловых 

статей и текстов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на 

достижение следующих результатов. 
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Личностными результатами изучения технологии является воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок: внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность 

прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех 

народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и 

чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение 

принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план 

действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 

информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе 

практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие 

логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, 

установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и 

неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и 

навыки сотрудничества). 

Предметными результатами изучения технологии является получение 

первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; использование приобретённых знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение 

первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, 

которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой деятельности, основанной на образцах духовно-

культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми 

технологии ручной обработки доступных материалов, современных 

информационных технологий, необходимых в повседневной жизни 

современного человека. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его 

собственная предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии 

позволяют успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, 

нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие. Такая среда является 
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основой формирования познавательных способностей младших школьников, 

стремления активно знакомиться с историей материальной и духовной 

культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним 

относиться. Эта же среда является для младшего школьника условием 

формирования всех элементов учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 

результата и пр.). 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные 

при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика, что, в 

свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт 

уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в 

элементарную проектную деятельность учащиеся могут реализовать свои 

умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за 

проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как 

авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде). В 

результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и 

способности к самовыражению, формироваться социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития 

творчества, что создаёт предпосылки для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при 

работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Цель изучения курса технологии — развитие социально-значимых 

личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

1 дополнительный и 1 класс 

Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений: 

положительно относиться к учению; 

проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого 

и сверстников; 
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чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для 

родных, друзей, других людей, себя; 

бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

с помощью учителя планировать предстоящую практическую 

деятельность; 

под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план 

и образец. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

принимать цель деятельности на уроке; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный 

мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; 

сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы 

и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, 

декоративно-художественному); 

анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

ориентироваться в материале на страницах учебника; 

находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника); 

делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 
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художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

соблюдать правила гигиены труда. 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, 

сборка, отделка); 

способы разметки («на глаз», по шаблону); 

формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

клеевой способ соединения; 

способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при 

изготовлении несложных изделий: 

1)экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2)точно резать ножницами; 

3)соединять изделия с помощью клея; 

4)эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 

аппликационно, прямой строчкой; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью 

шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 
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Учащийся будет знать о: 

детали как составной части изделия; 

конструкциях разборных и неразборных; 

неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку. 

2 класс 

Личностные 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 

• объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности мастера; 

уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к 

людям ремесленных профессий. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

формулировать цель деятельности на уроке; 

выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

планировать практическую деятельность на уроке; 

выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных 

поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа 

освоенных; 

работая по плану составленному совместно с учителем, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

• определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с 

учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

традиции и творчество мастеров родного края; 

сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения; 
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находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса 

для этого предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный 

материал); 

называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

гармонии предметов и окружающей среды; 

профессиях мастеров родного края; 

характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Учащийся будет уметь: 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

технологическую карту в предложенных ситуациях и на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять — своё или 

другое, высказанное в ходе обсуждения; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе; 

происхождение натуральных тканей и их виды; 
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способы соединения деталей из разных материалов, изученные 

соединительные материалы; 

основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью 

чертёжных инструментов; 

названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

читать простейшие чертежи (эскизы); 

выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз); 

оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

 

Учащийся будет знать: 

неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединение известными способами. 

Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

назначении персонального компьютера. 

3 класс 

Личностные 

Учащийся научится: 

отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

выявлять и формулировать учебную проблему; 
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анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного 

изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки; 

выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 

учителем критериям. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию 

в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться 

договариваться. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 



109 
 

Учащийся будет знать: 

названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

линии чертежа (осевая и центровая); 

правила безопасной работы канцелярским ножом; 

косую строчку, её варианты, назначение; 

несколько названий видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на чертёж (эскиз); 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приёмы изготовления изделий; 

выполнять рицовку; 

оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её 

вариантами; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета); 

решать доступные технологические задачи. 

Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

основные правила безопасной работы на компьютере. Учащийся будет 

иметь общее представление о: 

назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. Учащийся будет 

уметь (с помощью учителя): 

включать и выключать компьютер; 

пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 
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предъявляемого задания); 

выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение 

информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и 

изъятие диска из компьютера. 

4 класс 

Личностные 

Учащийся будет уметь: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных 

ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров; 

принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного учителем или собственного замысла; 

понимать необходимость бережного отношения к результатам труда 

людей; уважать людей различного труда. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

выявлять и формулировать учебную проблему; 

выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); 

предлагать конструкторско-технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои 

действия с ним; 

осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки. 

Познавательные УУД 

Учащийся будет уметь: 

искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи 

в учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 
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перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений 

(событий), проводить аналогии, использовать полученную информацию для 

выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных 

умений. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся будет уметь: 

формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и 

аргументировать; 

слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление: 

о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; 

об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий 

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

организовывать и выполнять свою художественно-практическую 

деятельность в соответствии с собственным замыслом; использовать знания и 

умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного 

искусства и других учебных предметов в собственной творческой 

деятельности; 

защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к 

ним; 

безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, 

электрочайниками, компьютером); 

выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать 

разрывы по шву). 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

линии чертежа (осевая и центровая); 
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правила безопасной работы канцелярским ножом; 

косую строчку, её варианты, назначение; 

несколько названий видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

художественных техниках (в рамках изученного). Учащийся будет уметь 

самостоятельно: 

читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий 

(развёрток); 

выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приёмы изготовления изделий; 

выполнять рицовку; 

оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её 

вариантами; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета). 

Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости 

от требований конструкции. 

Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь представление о: 

• использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека. 

Учащийся будет знать: 

•  названия  и  основное  назначение  частей компьютера  (с которыми 

работали на уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя: 

•  создавать  небольшие  тексты  и  печатные публикации 

с использованием изображений на экране компьютера; 

оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание 

абзаца); 

работать с доступной информацией; 

работать в программах Word, Power Point. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) 

разных народов России (на примере 2 -3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности - изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор  материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 
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в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. 

Называние и доступное выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их  сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико- технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 
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хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью или асисстивными 

средствами ее заменяющими, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура» 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Знания о АФК 

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом 

физического развития, моторики, соматического состояния учащихся 

данного типа школы. Он дает возможность оказывать избирательное 

воздействие на различные дефекты  в элементарных движениях учеников и 

содействует развитию способности организовать сложные двигательные 

комплексы, особенно те, которые необходимы в учебной и трудовой 

деятельности. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 
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физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. 

Упражнения для развития вестибулярного аппарата. Развитие 

координационных способностей. Упражнения для формирования свода 

стопы. (распределено равными частями в течение учебного года).Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы Основные исходные 

положения. Смена исходных положений лежа. Основные движения из 
положении лежа, смена направления. 

Строевые упражнения. Лазание. Перелезания. Акробатические упражнения. 

Группировка лежа на спине, перекат назад. Упоры, стойка на коленях. 

Упражнения в равновесии. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Плавание (реализуется на коррекционных занятиях по ЛФК). 

Основы плавательной подготовки – теоретические знания. «Техника 

безопасности на уроках по плаванию». «Параолимпийское плавание». 

«Ознакомление с техникой плавания способом баттерфляй». 

Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для разучивания 

техники гребковых движений способом баттерфляй. 

Лёгкая атлетика 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность 

разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических 

качеств и на формирование возрастных локомоторно-статических функций, 
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необходимых прежде  всего в быту, в учебном процессе и трудовой 

деятельности, в нем выделены подразделы: построения и перестроения, 

ходьба и бег, передвижение при помощи  технических  средств (ходунки, 

коляска), перелезание и переползание, ритмические и танцевальные 

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для 

детей, вынесены в данный раздел и представлены большим практическим 

материалом, который необходимо освоить с учениками для обогащения их 

двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми 

мячами, с флажками, обручами. При прохождении программы особое 

внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и быстрой 

ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю 

физического воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в 

аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних 

конечностей, меры ортопедической профилактики, требования 

ортопедического режима и способы исправления походки при различной 

патологии опорно-двигательного аппарата. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

 

Пояснительная  записка 

Рабочая программа по музыке для 1-4-х классов составлена на основе 

авторской программы: Е.Д. Критской,  Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, АООП 

начального общего образования ОУ, примерной рабочей программы, 

ориентированной для работы по учебнику «Музыка», авторов: Е.Д.Критской, 

 Г.П.Сергеевой,  Т.С.Шмагиной, программы воспитания ГБОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори».  

Цель предмета «Музыка» в начальной школе заключается в 

формировании основ духовно-нравственного воспитания школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармоничного развития личности, позитивных традиций в области музыкально-

эстетического образования школьников. 

 Задачи: 

- прививать любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- учить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру; 

          - формировать основы художественного вкуса; 

          - учить видеть взаимосвязь между музыкой и другими видами 

искусства (в первую очередь, литературой и изобразительным искусством); 

          - формировать потребность в общении с музыкой. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной 

деятельности, главными из которых являются хоровое пение, слушание музыки 

и размышления о ней, при этом в интересной форме (игры, беседы, концерты, 

экскурсии, сказки), знакомить с музыкальной терминологией, тематическим 

музыкальным материалом. Исподволь, пропевая, интонируя несложные 

мелодии, знакомиться с музыкой известных композиторов, научиться слышать 

музыку,  запоминать и узнавать, определять ее настроение, характер. С 

помощью несложных вокальных упражнений дети привыкают к правильному 

дыханию, четкой дикции, протяжному пению гласных, чистому 

интонированию. 

Общая характеристика учебного предмета 
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Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом 

 музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда 

 русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, 

духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение 

музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности 

воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности 

человека; развитие способности  эмоционально-целостного восприятия и 

понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и 

творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и 

его связях с другими видами художественного творчества; овладение 

элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой 

деятельности; воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 

профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

Отличительная особенность программы – охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», 

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это 

способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» 

и «внутреннего зрения». Программа основана на обширном материале, 

охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность 

учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические 

ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир 

человека, его душевное состояние. 

В качестве главных методов программы избраны метод 

междисциплинарных взаимодействий, стилевой подход, творческий метод, 

системный подход, метод восхождения от частного к общему. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание 1дополнительного и 1 класса раскрывает картину звучащего 

мира, окружающего ребенка. Рассказывается, что музыка звучит повсюду -  в 

природе, в дни праздников, в сказках, обрядах, в мультфильмах и театральных 

постановках. 

Во 2 классе содержание углубляется за счет привлечения более широкого 

контекста музыкальных и других художественных явлений. 

В 3 классе акцентируется проблема, связанная с многообразием 

содержания музыкальных произведений. 

В 4 классе предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван 

формировать у ребенка современную картину мира. 

В программе реализуется целостный подход к музыкальной деятельности, 

включающий: исполнение, слушание и импровизирование музыки. При этом 

все виды музыкальной деятельности направлены на осознание языка 

музыкального искусства и протекают как творческий процесс, в ходе которого 

раскрываются индивидуальные возможности ребенка, проявляется его 
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творческая активность. 

         Музыкальный материал концентрируется вокруг тем, каждая из которых 

объединяет несколько занятий. В темах отражается содержание музыкального 

искусства: сказочные сюжеты, образы природы; исторические сюжеты, 

героические образы в музыке; русское народное музыкальное творчество и 

творчество других народов; исполнительское мастерство инструменталистов и 

вокалистов. 

         В  занятиях используются разнообразные задания в различных видах 

музыкальной деятельности. Дети поют попевки и песни, слушают музыку и 

занимаются импровизацией. Разнообразие форм работы позволяют вовремя 

переключить внимание детей, снизить их утомление путем умелого 

поддержания интереса к той или иной деятельности. 

     

Виды занятий на уроке 

          Пение - хорошо знакомый вид музицирования. Задатками музыкальных 

способностей обладает подавляющее большинство детей. Однако уровень 

музыкально-певческих данных у детей весьма разнообразен. Поэтому главная 

задача учителя - развивать у детей вокальный (тембровый) слух и слух 

звуковысотный одновременно, что осуществляется на разнообразном 

певческом материале: попевок, русских народных мелодий, либо мелодий, 

близких им по интонационному строю. Вокально-хоровые навыки 

формируются постепенно. Певческие возможности детей к пятому классу 

значительно возрастают. В пении развивается метроритмическое чувство 

детей. Осознание фразы, членение ее на отдельные ритмические мотивы.     

Слушание музыки - накопление музыкальных впечатлений, обогащение 

восприятия разнохарактерными интонациями, главным образом программной 

музыки: песенными, танцевальными, маршевыми. Ставится задача - 

познакомить младших школьников с музыкой крупных русских и зарубежных 

композиторов: М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, А.П. 

Бородина, М.П. Мусоргского, С.С. Прокофьева, И.Ф. Стравинского, Г.В. 

Свиридова,  Р.К. Щедрина, И.С. Бах, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, К. Дебюсси. 

Дети получают от музыки эстетическое удовольствие. В то же время они 

учатся ее "слышать". Средства музыкальной выразительности наиболее ярко 

раскрываются именно в процессе слушания музыки. Музыкальный материал 

дает возможность для сравнения средств музыкальной выразительности в 

произведениях разных композиторов и стилей музыки. 

           Движение под музыку чаще всего сопровождают процесс слушания 

музыки и помогают лучше чувствовать общий характер произведения, его 

форму, регистры, темп исполнения, динамические оттенки, тембровые 

особенности. Они содействуют развитию эмоциональной отзывчивости на 

музыку, так  как включаясь своими движениями или аккомпанементом в ход 

восприятия музыки, дети становятся ее исполнителями, что помогает им 

глубже "войти в образ" музыкального произведения.     

 Импровизационное творчество детей опирается на восприятие музыки, 

музыкальный слух, творческую фантазию ребенка и выражается в способности 

комбинировать, создавать свое на основе имеющегося музыкально-слухового 

опыта. Музыкальная импровизация используется для творческого развития 

учащихся, а также для углубления, закрепления и освоения знаний о музыке. В 

музыкальные занятия включаются все доступные виды импровизирования: 

движения, ритмические аккомпанементы, ритмические игры, мелодизация 

стихотворений, инсценирование. 

          Программа предусматривает музыкальное развитие в различных формах 
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музыкальной работы на основе их взаимосвязи, что осуществляется 

тематическим объединением учебного материала и систематическим 

освоением навыков в разных видах музыкальной деятельности. 

Формы реализации программы: 

- фронтальная; 

- парная; 

- групповая; 

- индивидуальная. 

Методы реализации программы: 

- наблюдение; 

- практический; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- информативный; 

- частично-поисковый. 

Способы и средства: 

- технические средства; 

- дидактические материалы; 

- портреты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Слушание музыки: 

знание изученных музыкальных произведений и называние имён их авторов; 

умение определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, регистр; 

представление об интонации в музыке, знание о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа; 

представление об инструментах  симфонического, русского

 народного, камерного, духового оркестров. Знание особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов; знание   особенности   

тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских,  мужских,  смешанных) и их исполнительских возможностей; 

представление о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра; 

представление о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций,  рондо; 
определение жанровой основы в пройденных музыкальных произведениях; 

накопление слухового багажа из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики; 

умение импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение: 

знание слов и мелодии Гимна Российской Федерации; 

грамотное и выразительное исполнение песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием; 

знание о способах и приемах выразительного музыкального интонирования; 

соблюдение при пении певческую установку. Использование в процессе 

пения правильное певческое дыхание; 

пение преимущественно с мягкой атакой звука, осознанное употребление 

твердой атаки в зависимости от образного строя исполняемой песни. Пение 

доступным по силе, не форсированным звуком; 

выговаривание слова песни, пение гласных округленным звуком, отчетливое 
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произношение согласных; использование средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения; 

использование одноголосного произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия; 
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле): 

умение представлять о приемах игры на элементарных инструментах 
детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе и др: 

умение исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях; 

имение первоначальных навыков игры в ансамбле – дуэте, трио 

(простейшее двух- трехголосие). Владение основами игры в детском 

инструментальном оркестре; использование возможности различных 

инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе, тембровые возможности 

синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты. 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен. 

Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4;. 4/4. Сочетание 

восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых 

партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача 

в движении. 
Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой- второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 

пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы 

и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. Музыкальные жанры. Песня, танец, 

марш. Инструментальный концерт. Музыкально- сценические жанры: балет, 

опера, мюзикл. 

Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса 

музыки у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) 

позволяющих достигать предметных и метапредметных  результатов. 

     Личностными результатами изучения курса «Музыка»  в 1 

дополнительном и 1 классах является формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 
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- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

музицирования; 

- позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 

- умение  строить речевые высказывания о музыке (музыкальном 

произведении) в устной форме (в соответствии с требованиями учебника для 1 

класса); 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить простые сравнения между музыкальными 

произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

- умение устанавливать простые аналогии  (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебника. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1 классе 

являются формирование следующих умений. 

Обучающийся научится: 

• определять характер и настроение музыки с учетом терминов и 

образных определений, представленных в учебнике для 1 класса; 

• узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты 

( рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты 

(гармонь, баян, балалайка); 

• проявлять навыки вокально - хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять 

музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, 

понимать дирижерский жест). 

• воспринимать    музыку  различных   жанров; 

• эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к 

 нему  в  различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 

• общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого, 

 коллективного  (хорового  и  инструментального)  воплощения  различных   

художественных    образов. 

• воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов 

(быстро - медленно)   динамики (громко - тихо); 

• определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в 

звучании   различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и 

 современных    электронных; 
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• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 1 

дополнительного и 1 классов 

обучающиеся должны 

знать: 

- музыкальные жанры (марш, танец, песня); 

- музыкальные инструменты (рояль, фортепиано, арфа); 

- народные инструменты (гусли, гармонь, балалайка, бубен, ложки). 

уметь:   

- определять характер и настроение музыки; 

- вовремя начинать и заканчивать пение, петь по фразам. 

- участвовать в музыкальных играх и импровизациях. 

Во 2 классе продолжается знакомство с творчеством М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, Г.В. Свиридова, С.С. Прокофьева, Д.Д. 

Шостаковича, Л. Бетховена и с произведениями новых для учащихся 

композиторов: А.П. Бородина, Э. Грига, Ф. Шуберта. Разучиваются песни: И. 

Дунаевского, В. Шаинского, Р. Паулса, А. Филиппенко, Ю. Чичкова, Е. 

Крылатова, Г. Струве, Г. Гладкова, А. Спадавеккиа и др. 

          Дети учатся воспринимать и исполнять музыку, импровизировать в 

характере музыкальных образов выразительные движения, участвовать в 

ритмических играх, в игре "Я - композитор", инсценировать песни и сказки 

разных народов, мелодизировать тексты стихотворений, в том числе частушек. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе 

являются формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные,  учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями мировой и отечественной музыкальной 

культуры; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- развитие этических чувств; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

( индивидуального)  музицирования; 

- позитивная самооценка музыкально-творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 

произведениях) в устной  и письменной форме; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей. 

Познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебника для 2 класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

- осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи. 
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Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе 

являются формирование следующих умений. 

 Обучающийся научится: 

• определять характер и настроение музыки с учетом терминов и 

образных  определений, представленных в учебнике для 2 класса; 

• понимать главные отличительные особенности музыкально - 

театральных жанров - оперы и балета; 

• узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных 

инструментов, пройденных в 1 классе. А также органа и клавесина; 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; 

• высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

• эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении или пластике; 

• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 2 класса 

обучающиеся должны  

знать:       

- музыкальные термины (минор, мажор, хор, мелодия, марш, танец, песня, 

колядка); 

- музыкальные инструменты (изученные в первом классе, а также орган и 

клавесин); 

- композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, М.Глинка). 

уметь:    

- определять характер и настроение музыки; 

- передавать в пении характер песни; 

- слышать паузы, ясно и четко произносить слова при исполнении. 

Участвовать в музыкальных играх и импровизациях. 

 В 3 классе программа предусматривает знакомство учащихся с 

произведениями более крупной формы известных им композиторов. Они 

слушают музыку из оперы и балета, например, "Сказка о царе Салтане" Н.А. 

Римского-Корсакова, "Щелкунчик" П.И. Чайковского, кантату 

С.С. Прокофьева "Александр Невский", отдельные номера из оперы М.И. 

Глинки "Иван Сусанин" ("Жизнь за царя"). 

Новые композиторы представлены именами В.А. Моцарта, А.К. Лядова, М.П. 
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Мусоргского, А.И. Хачатуряна, И.С. Баха. 

Расширяется   песенный  репертуар.  Разучиваются песни:  Г. Гладкова, 

Е. Птичкина, В. Шаинского, Е. Крылатова, Р. Паулса, Ю. Чичкова, И.С. 

Баха, Э. Грига, В.А. Моцарта и др.   Дети  поют  отдельные фрагменты  из 

оперы  и балета,    "Колыбельную Гвидона"  из оперы  Н.А. Римского-

Корсакова "Сказка о царе Салтане",  хоры  "Проводы масленицы"  из оперы     

Н.А. Римского-Корсакова  "Снегурочка"  и  "Вставайте, люди русские" из 

кантаты   С.С. Прокофьева   "Александр Невский". 

          Дети учатся воспринимать и исполнять музыку, импровизировать по 

русским народным сказкам,  мелодизировать стихотворные тексты. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе 

является формирование следующих умений: 

 - наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи; 

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных. Так и окружающих людей; 

- наличие эмпатии как понимания чувств  других людей и сопереживания 

им; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства  с произведениями мировой и отечественной музыкальной 

культуры; 

- позитивная самооценка своих музыкально - творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания в устной и письменной форме (в 

соответствии с требованиями учебника для 3-го класса) 

- умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых 

и художественно-творческих задач; 

- умение использовать знаково-символические средства, представленные 

в нотных примерах учебника. 

Познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебника для 3-го класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

-осуществление простых обобщений  между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м  классе 

являются формирование следующих умений. 

Обучающийся научится: 
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• демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

• проявлять  личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью 

• выражать  понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; 

• эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; 

• показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

• знать имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов( 

П.Чайковский, В.Моцарт, А.Бородин, Н.Римский- Корсаков, М.Глинка); 

• уметь соотносить простые образы народной и профессиональной 

музыки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных 

смычковых и деревянных инструментов; 

• определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 3 класса: 

обучающиеся должны  

знать: 

- музыкальные термины (мелодия, кант, опера, сюита, балет); 

- фамилии выдающихся русских и зарубежных композиторов; 

- узнавать их по фотографиям (П.Чайковский, М.Глинка, Г.Свиридов, 

М.Мусоргский, А.Бородин); 

- музыкальные инструменты, входящие в группу струнных смычковых. 

уметь: 

 - определять  характер и  основные интонации  музыки – вопрос, радость, 

жалость; 

- узнавать музыкальные произведения, изученные в 3 классе (не менее 

трех); 

- во время пения передавать характер песни, делать кульминации, 

правильно распределять дыхание во фразе. 

         Участвовать в музыкальных импровизациях и концертах. 

 В 4 классе программа строится на обобщении пройденного материала. 

Она включает развитие представлений школьников об использовании 

народной песни в творчестве композиторов. На примерах музыки М.И. Глинки, 

Л. Бетховена, В.А. Моцарта и Д.Б. Кабалевского обобщаются представления 

детей о жанре вариаций. Инструментальное и вокальное исполнение музыки 

представлено творчеством выдающихся исполнителей: Ф.И. Шаляпина, А.В. 

Неждановой, Н.А. Обуховой, С.Т. Рихтера, М.Л. Ростроповича и других 

русских и зарубежных вокалистов и инструменталистов. 

         Творчество композиторов-классиков и современных композиторов, 

знакомых детям, представлены "Венской классической школой" (И. Гайдн, 

В.А. Моцарт, Л. Бетховен), основоположником русской классической музыки 

М. И. Глинкой, представителями "Могучей кучки" и творчеством П.И. 
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Чайковского. Композиторы XX века так же известны учащимся, это С.С. 

Прокофьев,  Д.Д. Шостакович,  Г.В. Свиридов. Среди новых имен: 

И.Стравинский  и  К. Дебюсси. 

          Разучиваются песни И. Гайдна, Л. Бетховена, М. И. Глинки, Ц. Кюи и 

цикл песен Е. Крылатова. 

          Дети  учатся  воспринимать  и  исполнять  музыку,  включать 

мелодические импровизации в текст, например, по рассказу М. Горького "Как 

сложили песню", на тексты стихотворений. 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

знать/понимать: 

• взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, кино, театр); 

• музыку разных жанров, стилей, национальных и  композиторских 

школ; 

• ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, романс, прелюдия и т.д.); 

• тембровые и регистровые особенности звучания музыкальных 

инструментов симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов; тембров вокальных голосов; 

• основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

• характерные особенности музыкального языка П.И.Чайковского, 

Мусоргского М.П., С. Прокофьева, Г. Свиридова, В.А.Моцарта, Бетховена, 

Л.Э. Грига, Ф.Шопена; 

уметь: 

• выявлять характерные особенностей русской музыки (народной и 

профессиональной), сопоставлять их с музыкой других народов и стран; 

• умения анализировать содержание, форму, музыкальный язык на 

интонационно-образной основе; 

• определять основные формы музыки и приемы музыкального 

развития; 

• эмоционально-осознанно воспринимать музыку, уметь давать 

личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументировать 

индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

• понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, 

окончание, плавное звуковедение; 

• петь более сложные ритмические рисунки, понимать дирижерские 

жесты; 

• участвовать в музыкальных импровизациях и концертах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• формировать постоянную потребность общения с музыкой, 

искусством вне школы, в семье; 

• развивать навыки художественного, музыкально-эстетического 

самообразования – формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки. 

 

2.2. Программа формирования УУД 

Программа формирования УУД обучающихся с НОДА на уровне 

начального общего образования содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на 

уровне начального общего образования; 
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связь УУД с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД обучающихся; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; 

описание преемственности программы формирования УУД при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию. 

Сформированность УУД у обучающихся с НОДА на уровне начального 

общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов. 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-

следственных связей); развитие знаково-символических действий - замещения, 

моделирования и преобразования модели - с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА. 

Литературное чтение. Формирование всех видов УУД: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА. 

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических; формирование учебных 

действий планирования последовательности шагов при решении задач; 

различение способа и результата действия; использование знаково-

символических средств моделирования математической ситуации; 

формирование общего приема решения задач как УУД -с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 

каждого обучающегося с НОДА. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной 

наполненности близка к игровой деятельности с характерной для нее 

актуализацией соревновательных мотивов, инициативным поведением и 

активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы 

УУД в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) - с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Программа формирования УУД самостоятельно разрабатывается 

образовательной организацией на основе программы, разработанной для 

образовательной организации, с учетом специфики образовательных 

потребностей разных групп обучающихся с НОДА. 

 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в 

рамках, как образовательной деятельности, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 
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• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательной деятельности 

и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школа России»; 

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК 

«Школа России». 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.  

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика 

личностных,        регулятивных,        познавательных,        коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия 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 её 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 учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 
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• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения 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 официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий 

составляют знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• 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 причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 
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• выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение 

проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; 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 партнёра — 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. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка с НОДА к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. В сфере 

личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. В 

сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы 

в гимназии и вне её, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. В сфере познавательных универсальных учебных 

действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты —: тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
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спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый из 

предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений:  

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними;  

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные – 

обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся.  

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.  
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5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых 

результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к 

основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На 

каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к 

обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 

особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. Преемственность формирования 

универсальных учебных действий обеспечивается за счет: - принятия в 

педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. - четкого представления 

педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; - 

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

Планируемые результаты в освоении школьниками с НОДА 

универсальных учебных действий по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. В сфере личностных 

универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять 30 учебную цель и задачу, планировать её реализацию 

(в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения  
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. «Условия , обеспечивающие развитие 

УУД в образовательном процессе.» Учитель знает: − важность формирования 

универсальных учебных действий школьников; − сущность и виды 

универсальных умений, - педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель умеет: - отбирать содержание и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УДД - использовать диагностический инструментарий 

успешности формирования УДД - привлекать родителей к совместному 

решению проблемы формирования УДД. 
 

2.3. Программа коррекционной работы 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности 

(индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по психологической 

коррекции, по двигательной коррекции, а также занятия, направленные на 

развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на плоскости) 

являются основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее 

нарушение развития, тем более необходимы данные коррекционно-

развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по 

мере выявления педагогическим работником, педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении и на основании рекомендаций ЦПМПК, ТПМПК, 

школьного ПМПконсилиума / школьной Службы ППМС сопровождения. При 

изучении индивидуальных особенностей обучающегося принимаются во 

внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие, 

особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения 

знаний, умений, навыков, предусмотренных программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий 

учитываются индивидуальные особенности каждого обучающегося с НОДА. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА 

предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию нарушенных функций (учителя-

дефектолога и педагога-психолога). 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающегося; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению; 
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формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

обучающемуся осваивать учебные предметы. 

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает 

коррекцию физических недостатков с помощью массажа и ЛФК, 

логопедическую работу, психологическую и дефектологическую коррекцию. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, 

направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. В 

рамках освоения коррекционно-развивающей области на занятиях педагога-

психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога в содержании 

коррекционно-развивающих занятий включаются «Основы коммуникации». 

С обучающимися, имеющими выраженные двигательные нарушения в 

сочетании с нарушениями пространственных представлений, коррекционные 

курсы обеспечивают коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики 

и ловкости. 

У большинства обучающихся с НОДА наблюдается выраженная 

дисгармония в способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При 

хороших (и даже высоких) показателях усвоения одних учебных предметов 

они могут испытывать значительные затруднения при обучении другим 

предметам. Это связано и с направленностью личности обучающегося, но чаще 

- со спецификой познавательной деятельности, обусловленной поражением 

ЦНС. Для данной категории обучающихся характерно сочетание нескольких 

нарушений (ДЦП в сочетании с сенсорными нарушениями, различными 

неврологическими синдромами). В связи с этим коррекционные курсы 

включают коррекцию аналитико-синтетической деятельности с 

обучающимися, нуждающимися в особых условиях обучения в соответствии с 

темпом и уровнем усвоения АООП для более эффективного обучения. 

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся 

реализуются в соответствии с медицинским рекомендациями учителями 

адаптивной физической культуры и инструкторами ЛФК. Индивидуальные 

занятия по адаптивной физической культуры и ЛФК обеспечивают коррекцию 

с учетом индивидуальных двигательных особенностей обучающихся. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
 

Программы коррекционных курсов обеспечивают: 
 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом их особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической 

комиссии); 
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-возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации. 

Программа коррекционной работы содержит: 

-перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА и освоение ими адаптированной 

основной образовательной программы общего образования; 

-систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»», включающего 

психолого-медико- педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы общего образования; 

-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательной организации и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов; 

-планируемые результаты коррекционной работы. 
 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных 

недостатков восприятия, памяти, внимания,

 личности и т.п., обусловленных

 недостаточным 

сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. 

Функции, не подлежащие исправлению, могут быть компенсированы. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации 

осуществляются в течение всего времени образования ребенка. Важно 

подобрать такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при 

котором максимально раскрывается потенциал развития разных сторон 

психической деятельности обучающегося. 

Развитие моторных навыков имеет важнейшее значение в абилитации 

обучающихся с НОДА, но, уделяя большое значение их развитию, нужно 

учитывать необходимость реализации интеллектуального и креативного 

потенциала. 

В связи с этим в начальной школе у ребенка не только формируют 

традиционные графические навыки, но и учат использовать компьютер для 

выполнения письменных работ. 

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, 

его эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с 



137 
 

выраженными двигательными расстройствами нуждаются в 

психологической поддержке и коррекции. 

Комплексная абилитация детей с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и 

АФК, ЛФК, специальную коррекционно-педагогическую работу по 

коррекции психического развития, логопедическую работу, 

психологическую коррекцию. 

Логопедическая работа направлена на развитие и коррекцию 

коммуникативных навыков, включающих устную речь ребенка, развитие 

коммуникативных навыков с использованием заместителей устной речи, 

развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА с сочетанными 

дефектами ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори», развитие 

произносительных способностей. Развитие лингвистической системы 

обучающихся тесно связано с содержанием обучения, прежде всего, по 

предметам гуманитарного цикла, предметной области «Филология». 

 

Программа коррекционной работы в ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори» в соответствии с ФГОС начального образования направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении АООП 

НОО,  коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении АООП. 

ПКР предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушение опорно-

двигательного аппарата) посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

ПКР предусматривает как вариативные формы получения образования, 

так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (НОДА). Это могут быть формы 

обучения в классе (групповая) или по индивидуальной программе. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения 

(педагог-психолог, учитель-логопед, по рекомендациям заключения ПМПК), 

а также организационные формы работы. 

 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья (у детей с ОВЗ 

процесс адаптации пролонгирован до 6 месяцев); 

• определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

(выполнение рекомендаций ИПР детей- инвалидов); 

• определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
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особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья АООП НОО и адаптации и 

социализации в школе-интернате; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 

организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии 

(коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом, педагогом-

психологом, наблюдение врачом-ортопедом, курсы массажа, посещение 

бассейна и т.д.); 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

образовательной коррекционной помощи; 

• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи

 родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, 

• социальным, правовым и другим вопросам. 

 
Содержание ПКР определяют следующие принципы: Соблюдение 

интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка с НОДА с сочетанными дефектами. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

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

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

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 



139 
 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса  о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

Теоретико-методологической основой ПКР является взаимосвязь трех 

подходов: 

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей; 

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-

педагогических знаний о ребенке; 

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения 

задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося 

коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости 

совместных действий к развитому сотрудничеству). 

 
Направления работы 

ПКР для обучающихся ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

соответствует структуре данного вида АООП вариант 6.2., представленной в 

ФГОС начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (НОДА). 

Устанавливаются следующие обязательные направления 

коррекционной помощи для всех категорий детей с НОДА, осваивающих 

вариант 6.2 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. Эти направления образуют 

структуру программы коррекционной работы (ПКР), дополняющей АООП: 

- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

- психологическая коррекция когнитивных процессов; 

- психологическая коррекция личностных, поведенческих и эмоциональных 

проявлений; 

- коррекция нарушений речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются 

планируемые результаты реализации ПКР для каждого обучающегося, в 

соответствии с рекомендациями ЦПМПК или ТПМПК и ИПР ребенка-

инвалида. 

Требования к результатам реализации ПКР по направлению

 «Медицинская коррекция и реабилитация»: 
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- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами 

в разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально 

адаптированное рабочее место, специализированные клавиатуры 

компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, 

адаптироваться к окружающей среде. 

- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении 

– это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений. 

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй 

для принятия решения в области жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 
 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, 

адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни. Сформированность 

умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий. 

- Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. 

Прогресс ребёнка в этом направлении. 

- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении 

праздников и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом 

направлении. 

Требования к результатам реализации ПКР по направлению 

«Психологическая коррекция познавательных процессов»: 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 
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пространственные и метрические признаки предметов, использование 

словесного обозначения пространственных отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

-Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Психологическая коррекция эмоционально-

волевых нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение 

активности и самостоятельности, устранение вторичных личностных 

реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как 

агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, 

эмоциональная отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 

способов реагирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 

реагирования и управлять ими. 

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

по направлению «Психологическая коррекция социально-психологических 

проявлений»: 

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих 

общие проблемы и цели. 

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений речи»: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 
(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и 
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фонематическим анализом. 

- Нормализация проприоцептивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- Умение чтения разных слогов. 

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 

связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости. 

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне. 

- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на 

поддержку ребенка в освоении АООП, школа – интернат руководствуется 

рекомендациями, зафиксированными в заключении ПМПК, 

Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в 

разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико-

Социальной Экспертизы. 

Для успешной социализации и адаптации дети с НОДА, помимо 

организации доступной среды, нуждаются в организации специальной 

помощи. Обязательным условием усвоения стандарта является 

систематическая специальная психолого- педагогическая поддержка 

коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого ребенка с 

двигательными нарушениями. Психолого-педагогическая поддержка 

предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями (законными представителями), педагогами 
(учителями и воспитателями); 

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных 

конфликтов в классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классном коллективе; 
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- обеспечение ребенку с ОВЗ успеха в доступных ему видах деятельности с 

целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации 

школьного обучения в целом. 

Направления ПКР отражают её основное содержание: 
 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с НОДА, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает

 своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

школы-интерната; 

• способствует формированию УУД у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения школьников с НОДА и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Этапы реализации ПКР: 

 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 



144 
 

констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих 

и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 
Механизм реализации ПКР 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка с НОДА, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

• анализ личностного и познавательного развития ребёнка с НОДА; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития  и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка с ОВЗ. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, дефектологии,  медицины, социальной работы позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медико- педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку 

с НОДА и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

 
Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,   

социализации,   здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 
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ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико- консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально- педагогический. 

• Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и 

формы соорганизации субъектов сопровождения. 

• Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, 

психологами, медицинскими работниками, педагогами–

дефектологами) и консультативную деятельность. 

• Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических 

данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими 

особенностями. 

• Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение 

лечебно- профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–

гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление 

индивидуальных лечебно- профилактических действий. 

• Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально- 

педагогической помощи детям и их родителям (официальным 

представителям). 

 
Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее 

решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

• рекомендательный характер советов сопровождающего; 

• приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

• непрерывность сопровождения; 

• комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в 

решении проблем. Задачи сопровождения: 

• правильный выбор образовательного маршрута; 

• преодоление затруднений в учебе и (или) поведении; 

• решение личностных проблем развития ребенка; 

• формирование здорового образа жизни. 
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Организационно-управленческой формой сопровождения

 является медико- психолого- 

педагогический консилиум. Его главные задачи: 

• защита прав и интересов ребенка; 

• диагностика по проблемам развития; 

• выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

• консультирование всех участников образовательного процесса. 

 
Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 

умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в 

обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает 

особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В 

сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, психоневрологу, логопеду, психиатру и др.). 

 
В содержание исследования ребенка педагогом - психологом входит 

следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями (официальными 

представителями), педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка (сбор анамнеза). Подробный анамнез 

собирает и анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые 

могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые 

травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные 

о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических 

случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-
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педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком с НОДА. Для одних обучающихся на первый план 

выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – 

формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики; дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

сопровождаются педагогом – психологом и социальным педагогом на 

протяжении всего периода обучения в школе - интернате и т. д. 

Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с учителем и воспитателем, 

медицинскими работниками и родителями (законными представителями), 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием 

этапов и методов коррекционной работы. Созданная в школе – интернате 

Служба ППМС сопровождения по индивидуальным планам осуществляет в 

единстве всех подразделений внутри школы-интерната необходимую 

помощь в разрешении возникших трудностей обучающегося, воспитанника с 

ОВЗ (с нарушением опорно-двигательного аппарата). Обращается внимание 

на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно- оздоровительных, 

профилактических  мероприятий. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинскими работниками, администрацией 

школы, родителями (официальными представителями); 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

● контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который 

способствовал бы тому, чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя 

комфортно; 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 
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Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом,

 его словесным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

и развитие познавательной и эмоционально-личностной сферы детей с 

НОДА средствами изучаемого программного материала. 

 Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций; 

● формирование положительной мотивации к обучению; 

 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной 

деятельности; 

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего 

обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или 

сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей 

развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в 

развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 
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комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом). 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику 

проведения коррекционной работы через активизацию деятельности 

каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные 

возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 

преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно – механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 

предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия 

проводит учитель во внеурочное время (в расписании – «коррекция 

нарушенных функций»). Со свободными учениками по расписанию, 

согласно рекомендациям ПМПК, проводят коррекционно – развивающие 

занятия учителя- логопеды, педагоги-психологи, инструктор ЛФК, а также 

обучающиеся / воспитанники посещают занятия по внеурочной проектной 

деятельности, программам дополнительного образования. Коррекционная 

работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка с НОДА. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей обучающихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата, сколько 

создание условий для развития ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА 
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позволяет планировать сроки, этапы и основные направления коррекционно-

развивающей работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий 

(выпускаются специалистом). По мере выявления индивидуальных пробелов 

в развитии и обучении детей проектируется или корректируется ПКР в 

последующие годы обучения. 

 
Направления и задачи коррекционной работы НОО 

 
 

Направления Задачи 

исследовательской 
работы 

Содержание и 

формы 
работы 

Ожидаем

ые 

результа

ты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов; 

диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация 

детей 

по уровню и типу их 

психофизического 

развития 

Реализация 

спецкурса 

для педагогов; 

изучение 

индивидуальных 

карт 

медико-психолого- 

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

Характе

ристика 

образова

тельной 

ситуации 

в школе; 

диагностич

еские 

портреты 

детей; 

выявление 

обучающи

хся для 

проведения 

коррекцио

нно – 

развивающ

ей работы 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на 

основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 
коррекции 

Индивидуаль

ные 

маршруты 

медико-

психолого- 

педагогиче

ского 

сопровожд

ения 

ребенка 

Аналитическое Обсуждение 

возможных 

вариантов 

решения проблемы; 

построение 

прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной 
работы 

Медико-психолого- 

педагогический 

консилиум; 

заседания Службы 

ППМС 

сопровождения 

План 

заседани

й 

медико- 

психоло

го- 

педагоги

ческого 

консилиума 

школы; 
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План 

работы 

Службы 

ППМС 

сопровожде

ния 

 

 На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая 

реализация программы коррекционной работы. На основе индивидуальных 

маршрутов медико- психолого-педагогической диагностики и карт медико-

психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 

содержание деятельности учителей начальных классов, родителей (законных 

представителей), педагога-психолога, учителя АФК, учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, медицинских работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает 

в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной 

работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения АООП. 

 
Требования к условиям реализации ПКР 

 Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная

 направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

 Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов, соответствующих 

образовательным потребностям обучающегося. 

 Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации ПКР является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется в ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори» специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной области. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ АООП НОО, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития, а также 

дислексических нарушений в штатное расписание ГБОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори» введены ставки учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога, социального педагога; медицинский блок 

(включая специалистов ЛФК) – врач-педиатр, медсестры суточного 

пребывания, врач-ортопед, врач-психиатр, физиотерапевт, медсестры по 

массажу и др. Уровень квалификации работников ГБОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори» для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, 

профессиональному стандарту. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процессов. 

 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально- технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, для 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно- 

гигиенического обслуживания). 

 Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
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дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 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. 

Рабочие программы по коррекционно-развивающей работе являются 

приложением к АООП НОО вариант 6.2. 

 

2.4. Рабочая программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа воспитания ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори» разработана на основании и с учётом следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22): 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

• Федеральный закон № 304-ФЗ от 31 июля 2020 года «О внесении изменений в ФЗ 

«Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся» 

• Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка» (в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ); 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №  996-р) и 

План мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р),  

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400),  

• Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 года №1618-р); 

• Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»; 

• Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года» (от 21.07.2020, №474); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. N 629 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”; 

• Федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

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

17.05.2012 № 413).  
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• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 

“Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования” 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 

370 “Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования” 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 

“Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования” 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1025 “Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья” 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023 “Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1026 "Об 

утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)" 

• Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

организации работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных организациях (письмо Министерства 

Просвещения РФ от 12.05.2020 № ВБ-1011/08); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020  

№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

• Локальные акты школы-интерната:  

1) Положение о классном руководстве;  

2) Порядок (правила) посещения мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»; 

3) Положение о портфолио обучающегося ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори»; 

4) Положение о режиме занятий и режиме дня обучающихся ГБОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори»;  

5) Положение об ученическом самоуправлении ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори»;  

6) Положение о кружках, объединениях, секциях дополнительного образования 

ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»;  

7) Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»; 

8) Положение о дистанционном обучении по дополнительным образовательным 

общеразвивающим (адаптированным) программам. 

9) Коллективный трудовой договор (зафиксирована Система оплаты классным 

руководителям: 50% классному руководителю-учителю и 50% классному 

руководителю-воспитателю). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 
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воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Адаптированная рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией (в том 

числе советов обучающихся), советов родителей (законных представителей); реализуется 

в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся с ОВЗ к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей, историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. При 

разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы школы. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений в ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори» являются педагогические и другие работники, обучающиеся, их родители 

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

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №  996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся  

Современный российский национальный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в ГБОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори»: развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»:  

• усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

• формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

• достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 
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ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно ориентированного подходов и с 

учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

 

Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы-

интерната по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:  

• гражданское воспитание – формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры;  

• патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности;  

• духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, 

к памяти предков;  

• эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;  

• физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

• трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности;  

• экологическое воспитание – формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды;  

• ценности научного познания – воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учетом личностных интересов и общественных потребностей.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

В данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании и 

развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 
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деятельность педагогического коллектива ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

для выполнения требований ФГОС по освоению обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституционных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. Целевые 

ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

на уровне начального общего образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

России, ее территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины – России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности 

Духовно-нравственное воспитание 

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

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
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здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

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

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

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

научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне основного общего образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе.  

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания.  

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру.  

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 
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народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учетом национальной, религиозной принадлежности).  

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков.  

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.  

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей.  

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание его влияния на поведение 

людей.  

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность).  

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья.  

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (свое и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.  

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 
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Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний.  

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе.  

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества.  

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды.  

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой.  

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания  

на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, 

в мировом сообществе.  

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду.  

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан.  

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности.  

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтерском движении, экологических, военно-патриотических и 

других объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России.  

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учетом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения.  

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.  

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам 

с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.  

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения.  

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимании брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 
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родительской ответственности.  

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной 

и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия.  

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать 

это влияние.  

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве.  

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде.  

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни.  

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья.  

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться 

к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа.  

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наемного труда.  

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учетом соблюдения законодательства.  

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.  
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Ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной трудовой деятельности 

в российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве.  

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом своих интересов, способностей, достижений.  

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России.  

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад ГБОУЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы, «Красные Зори» находится в 

г. Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Демьяна Бедного, д. 2/58. 

История школы начинается в 1919 году, когда в Петергофском уезде была открыта 

сельскохозяйственная детская трудовая колония, в которой стали проживать дети-сироты. 

В 1925 году, после объявленного директором колонии конкурса на название школы, 

воспитанники придумали название «Красные Зори». 

«Красные Зори» считалась прекрасной школой. Опыт ее работы заинтересовывал 

многих. В школу приезжали делегации отечественных и зарубежных педагогов. Ребята 

компетентно вели экскурсии по всему большому школьному хозяйству, свободно и с 

достоинством общались с гостями. Известно, что только летом 1931-го года школу 

посетило 4000 экскурсантов, из которых 240 были представителями Англии, Франции, 

США, Германии, Японии, Турции. 

К 1941 году в колонии было уже более тысячи ребят, но с 1941 по 1949 год колония 

не существовала в связи с Великой Отечественной войной. 

В 1949-м году в Кавалерском доме Петергофа стал работать детский дом, который 

по традиции получил название «Красные Зори». В нем воспитывалось около 130 ребят.  

В июле 1961-го года на базе детского дома была создана школа-интернат с особым 

режимом работы для детей, перенесших полиомиелит. Школа унаследовала название 

«Красные Зори». Почти все воспитатели и обслуживающий персонал остались работать в 

спецшколе. Кроме того, на работу приняли учителей-предметников и работников 

медицинской части. 

Строительство школы-интерната по заказу Леноблисполкома после представления 

проектно-сметной документации возложено было в 1968 г. на «Главленинградстрой». 

Новое здание школы-интерната было построено к зиме 1970 г., и в зимние каникулы 1970- 

1971 учебного года интернат переехал из Михайловки на улицу Демьяна Бедного в 

поселок имени Свердлова у вокзала Новый Петергоф. 

В 2001 году школа была награждена почетной грамотой Минобразования РФ за 

успехи в обучении, адаптации и оздоровлении своих воспитанников. В 2003 году школа 

получила диплом Российского образовательного корпуса. 

В 2015 году школа победила во Всероссийском конкурсе "100 лучших предприятий 

и организаций России".  

С 2019 г. школа получила статус «Региональная ресурсная площадка по психолого-

педагогическому сопровождению детей с НОДА и их родителей (законных 

представителей). 

В 2022 году Школа отметила столетие. 

Ведомственная принадлежность: Бюджетное образовательное учреждение. 

Учредитель: Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. 

Здание школы имеет три этажа, где располагаются учебные и спальные корпуса. Все 

кабинеты технически оснащены, есть выход в Интернет. Имеются столовая на 130 

посадочных мест, актовый и два спортивных зала, спортивно-игровые площадки, 

компьютерный класс, оборудованный мультимедийной техникой библиотечно-

информационный центр, школьный музей, медицинский блок (кабинеты ЛФК, бассейн), 

комната отдыха, игровая комната, сенсорная комната. На пришкольной территории 

находится «ДОБРОШКОЛА» с оборудованными по последнему уровню техники 

кабинетами технологии, кулинарии, растениеводства, архивного дела. Так же есть 

площадка для мини гольфа, спортивная площадка, спортивно-игровая площадка с 

тренажерами. 

В школе созданы специальные материально-технические условия, обеспечивающие 
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беспрепятственный доступ детей с недостатками физического и психического развития в 

здания и помещения образовательного учреждения и организации их пребывания и 

обучения в учреждении в соответствии с требованиями санитарных правил.  

Предметом деятельности ГБОУЛО «Школа-интернат «Красные Зори» является 

создание условий для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья (НОДА) с целью коррекции их развития средствами образования и трудовой 

подготовки, а также социальной, психологической и речевой реабилитации для 

последующей интеграции в общество; обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства; охрана здоровья. 

Организация процесса обучения и воспитания в школе-интернате осуществляется с 

учетом своеобразия развития обучающихся, воспитанников с нарушением интеллекта, 

биологических и социальных факторов развития этой группы детей, а также с учетом 

современных педагогических технологий, используемых в педагогической деятельности. 

Реализация плана воспитательной работы школы строится в единстве всех 

участников образовательного процесса через проведение таких видов воспитательной 

деятельности, как: общешкольные традиционные праздники; общешкольные мероприятия, 

посвященные знаменательным датам, знаменитым землякам, истории родного края; акции 

(трудовые, экологические, благотворительные); общешкольные конкурсы; участие в 

конкурсах и фестивалях регионального и федерального уровней; спортивные 

соревнования и Дни здоровья; экскурсии, походы, коллективные посещения кино, театров, 

музеев и др.; выставки творческих работ обучающихся; классные часы, уроки мужества, 

библиотечные уроки; межведомственные профилактические операции; посещение Дней 

открытых дверей в учебных заведениях города, области; мастер-классы, встречи с 

интересными людьми; интеллектуальные игры, олимпиады, викторины и другие 

мероприятия в рамках проведения предметных недель; проектная деятельность. 

Процесс воспитания в ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» сопровождается 

созданием следующих условий и принципов: 

Системно-деятельностной организации процесса воспитания – проектирование и 

организация различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе 

базовых гуманистических ценностей, системности, культуро- и природо- сообразности и 

не шаблонности воспитания; приоритет – создание условий для активной, 

самостоятельной познавательной деятельности школьника в условиях постепенного ухода 

от информационного репродуктивного знания к знанию действия. 

Приоритета безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и 

прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье 

при нахождении ребенка в образовательной организации; 

Создания физически и психологически комфортной среды – ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого удобной территории для 

появления позитивных эмоций и доверительных отношений, позитивного взаимодействия 

школьников, их родителей и педагогов (комфортные условия проживания, зеленые зоны в 

рекреациях, чистота в столовой, эстетика предлагаемых информационных источников, 

проч.); 

Ориентации в программах и на мероприятиях на достижения известных людей 

России, внесших вклад в ее развитие – в процессе воспитания обучающиеся могут 

соотносить свои поступки с поступками и достижениями известных людей России, 

внесших вклад в ее развитие. В нашей школе формирование жизненных стратегий 

помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического 

воспитания, музейной педагогики, что позволяет обучающимся сопоставить свои 

жизненные приоритеты с ценностями известных людей России, их героическими 

поступками; этот принцип можно рассматривать как принцип Следования примеру 

значимого для ребенка взрослого - содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами позитивных поступков. Особое 
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значение для развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура 

общения и т. д; 

Диалогического общения – предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 

учителем, воспитателем и другими значимыми взрослыми; 

Событийности – реализация процесса воспитания главным образом через создание 

в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей, родителей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, совместными делами; 

Совместного решения педагогами, родителями, обучающимися личностно значимых 

проблем ребенка – личностные проблемы являются основными стимулами развития 

школьника, а воспитание – это педагогическая поддержка процесса развития личности 

обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся, родителей и 

педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся 

детей; 

Полисубъектности воспитания и социализации – множественность 

взаимодействующих друг с другом субъектов воспитания. Взаимодействие субъектов 

воспитания является социальным союзом (содружеством), предполагающим общность 

ценностей субъектов и обязательное суммирование их ресурсов; социальным 

партнерством, предполагающим равноправное сотрудничество, согласование интересов, 

оптимизацию отношений субъектов. 

Основные традиции воспитания в ГБОУЛО «Школа-интернат «Красные Зори»: 

• формирование общности классных руководителей-учителей и классных 

руководителей-воспитателей, реализующей по отношению к обучающимся защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в 

разрешении конфликтов) функции и т.д. 

• конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

• ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских 

общественных формирований в рамках реализации подпрограмм. 

• групповая разработка проектов, групповое планирование, групповое проведение и 

групповой анализ их результатов в условиях деятельности трех проектных групп. 

• возможность движения обучающихся по «ступеням социального роста»: от 

пассивного наблюдателя до участника, от участника до организатора, от организатора до 

лидера того или иного дела); 

• ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов и активизация деятельности школьников и их 

родителей в школе-интернате. 

Так как школа располагается на территории Санкт-Петербурга, а учащиеся и 

сотрудники школы являются жителями города и Ленинградской области, то мы можем 

использовать все аспекты воспитательного потенциала нашего местоположения. 

Уникальное сочетание традиций и инноваций социокультурного пространства 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга предоставляет его юным гражданам 

возможность воплотить самые смелые мечты о своем будущем – будущем, в котором 

личностная самореализация обогащает общественную жизнь. Детям доступны как 

историческое пространство, хранящее память трех столетий существования города и 

области, так и новые общественные пространства, удобная и безопасная городская среда, 

в которой найдется место для пеших и мобильных прогулок и общения. 

Новости, пресс-релизы, статьи, заметки и методические разработки воспитательной 

работы публикуются на официальном сайте образовательной организации: 

https://schoolredzory.ru/  и в официальной группе на сайте ВК 

https://vk.com/krasnyezori_shkola  

https://schoolredzory.ru/
https://vk.com/krasnyezori_shkola
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2.2. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы: гражданское воспитание, 

патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание, 

физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия, трудовое воспитание, экологическое воспитание, ценности 

научного познания. Каждое из них интегрированно представлено в соответствующих 

модулях воспитания и реализуется через план воспитательных мероприятий, 

утвержденный на текущий учебный год. 

 

2.2.1. Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство» 

Работу с классом осуществляют классный руководитель-учитель и классный 

руководитель-воспитатель. Они совместно организуют работу с коллективом класса, 

индивидуальную работу с учащимися класса и группы, работу с учителями, 

преподающими в данном классе, группе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с группой, классным коллективом, сообществом: 

• инициирование и поддержка участия класса, группы в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов, воспитательных занятий как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса, группы; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, группы, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе-

интернате. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

✓  изучение особенностей личностного развития учащихся класса, группы через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе, группе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 
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✓  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

✓ индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

✓ коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе, группе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

▪ регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

▪ проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

▪ привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

▪ привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса, группы для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

✓ регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

✓ помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями 

предметниками; 

✓ организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

✓ создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

✓ привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

✓ организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
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Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений 

(демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе); 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержка доброжелательной атмосферы; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
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Модуль «Внеурочная деятельность» 

Модуль «Внеурочная деятельность» включает в себя следующие виды занятий: 

• курсы внеурочной деятельности (классные руководители-учителя, классные 

руководители-воспитатели),  

• курсы дополнительного образования (педагоги дополнительного образования) и 

• коррекционно-развивающие занятия (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, ЛФК). 

Воспитание на занятиях внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через: 

✓ вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

✓ формирование в кружках, секциях и творческих объединениях детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

✓ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

✓ поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

✓ поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Координирующую роль в выборе содержания и количества занятий в каждом классе 

выполняют классные руководители, которые в соответствии со своими функциями и 

задачами: 

✓ взаимодействуют с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

✓ организуют в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный 

для развития положительного потенциала личности обучающихся; 

✓  организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

✓  организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Курсы внеурочной деятельности включают в себя: 

1. Цикл занятия «Разговоры о важном» (1-12 классы) – еженедельно, в понедельник, 

1 урок; 

2. Курс занятий «Россия – мои горизонты» (реализация профориентационного 

минимума, «Билет в будущее», 6 – 12 классы) – еженедельно, в четверг в 15.45; 

3. Курсы внеурочной деятельности, реализуемые воспитателями в каждой учебной 

группе, по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное; социальное; 

духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 

Организация дополнительного образования включает следующие направления:  

• курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности;  

• курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 

духовно-историческому краеведению;  

• курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности;  

• курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;  

• курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров;  
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• курсы, занятия туристско-краеведческой направленности;  

• курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

• Используемые формы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования: беседы и рассказы, игры, викторины, конкурсы, соревнования, 

праздники, культпоходы в театры, кино, выставки, учебные прогулки, 

выезды, экскурсии, проекты. 

Коррекционно-развивающие занятия с учащимися с нарушением опорно-

двигательного аппарата (и сочетанными дефектами) предусматривают: занятия ЛФК, 

логопедические занятия, индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций.  

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются:  

✓ предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка;  

✓ исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами;  

✓ формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; формирование способов познавательной 

деятельности, позволяющих учащемуся осваивать общеобразовательные предметы.  

Комплексная абилитация учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

предусматривает медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с 

помощью массажа и лечебной физической культуры, логопедическую работу, 

психологическую и педагогическую коррекцию. 

В процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный 

подход и разрабатываются индивидуальные маршруты освоения дополнительных 

общеобразовательных и общеразвивающих программ. Индивидуально-ориентированный 

подход дает возможность школьнику действовать в зоне ближайшего развития, 

формирует у него желание учиться. Для многих детей – это возможность проявить 

инициативу и самостоятельность, ответственность и открытость. Поэтому необходимо 

создать ситуацию добровольного выбора учениками и их родителями тех или иных 

направлений внеурочной занятости и дополнительного образования. Оценив ресурсы 

школы, образовательная организация организует работу объединений дополнительного 

образования и внеурочной деятельности по разным направлениям для обучающихся 1-12 

классов. При этом основой для распределения является совокупность индивидуальных 

маршрутов, а не отнесенность ребенка к какому-либо классу. Таким образом, внеурочная 

деятельность и дополнительное образование осуществляется не только в рамках одного 

класса, а в рамках межклассных групп. Их наполняемость во внеурочной деятельности от 

5 до 10 человек, в дополнительном образовании - от 5 до 10 человек. Коррекционно-

развивающая работа ведётся индивидуально и малыми группами (2-5 человек). 

С учетом вышеуказанных направлений разработаны планы внеурочной деятельности 

НОО, СОО, ООО и программы внеурочной деятельности, дополнительного образования 

на текущий учебный год. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями (законными представителями) направлена на: 

✓ формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

✓ формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений; 
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✓ привлечение родительской общественности к управлению общеобразовательным 

учреждением (родительские комитеты, Совет родительской общественности), к 

совместной реализации воспитательных программ и проектов. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности стали мероприятия, направленные на повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение задач, такие как: 

▪ дни семьи; 

▪ совместное благоустройство школьного пространства и пришкольной 

территории; 

▪ привлечение родителей к организации и проведению воспитательных 

мероприятий («Мама, папа, я – спортивная семья», тематические концерты и праздники, 

экскурсии, выставки творческих работ, ярмарки); 

▪ лекции и беседы для учащихся и родителей, проводимые с привлечением 

представителей правоохранительных органов, медицинских учреждений, психологом 

школы, педагогами; 

▪ индивидуальная работа с родителями; 

▪ заседания «Родительского клуба», которым руководит школьный психолог; 

▪ классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с планом работы 

регулярно проводились родительские собрания, в повестку дня которых включены 

основные организационные вопросы работы школы: подведение итогов посещаемости и 

успеваемости, предупреждение детского травматизма, профилактика правонарушений, 

организация горячего питания, проведение внеклассных мероприятий и др.) 

В образовательном процессе должен быть активно задействован потенциал семьи; 

родители учащихся должны быть не только информированы о ходе учебного процесса, но 

и участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных 

проектов. Следует активнее задействовать различные форматы в публичных отчетах о 

достижениях учащихся с привлечением родителей; практиковать учебные задания, в 

которых могут быть использованы семейные предания, истории, реликвии, опыт старшего 

поколения семьи. 

Работа с родителями (законными представителями) включает групповой и 

индивидуальный уровни деятельности: 

На групповом уровне: 

✓ общешкольный родительский совет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

✓ дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

✓ общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

✓ семейный всеобуч (Родительский клуб), на котором родители могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

✓ родительские форумы, родительские чаты, при школьном интернет-сайте, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

✓ работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

✓ участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 
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✓ помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

✓ индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

Школьное ученическое самоуправление – это сложная система взаимоотношений, 

в результате которых развивается способность коллектива самостоятельно ставить цели и 

реализовывать их, сохраняя в коллективе социально- культурные нормы. 

Задачами школьного ученического самоуправления являются: 

1. формирование активной социальной позиции воспитанников для более 

успешной адаптации в обществе; 

2. приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям и усвоение ими 

образовательного процесса в школе; 

3. развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразующей 

гражданской позиции воспитанников. 

Основными документами, регламентирующими функционирование 

ученического самоуправления в школе, являются Устав школы; Положение об 

ученическом самоуправлении; Правила внутришкольного распорядка для учащихся. 

Принципы организации и деятельности ученического самоуправления: 

• Законность - неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов; 

• Равноправие – все должны иметь право решающего голоса при принятии 

того или иного решения; 

• Выборность – полномочия приобретаются в результате выборов; 

• Открытость и гласность – работа органов самоуправления должна быть 

открыта для всех учащихся; 

• Целесообразность – деятельность органов ученического самоуправления 

должна быть направлена на реализацию потребностей учащихся; 

• Гуманность – действия органов самоуправления должны основываться на 

нравственных принципах; 

• Самодеятельность – творчество, активность, самостоятельность учащихся; 

• Ответственность – необходимость регулярно отчитываться о проделанной 

работе и ее результатах перед своими избирателями; 

• Уважение мнений меньшинства и большинства. 

Формы организации ученического самоуправления: школьное правительство 

(Совет министров); Министерства. 

Функции школьного правительства: 

• Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы: изучает и 

формулирует мнение воспитанников по вопросам школьной жизни, разрабатывает 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

• Содействует реализации инициатив учащихся, изучает интересы и потребности 

школьников в сфере внеучебной и учебной деятельности, создает условия для их 

реализации. 
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• Участвует в планировании и реализации различных учебно-воспитательных 

мероприятий. 

• Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

школьных проблем, согласовании интересов учащихся, организует работу по защите 

прав учащихся. 

Права и обязанности школьного правительства 

Школьное правительство имеет право: 

• проводить на территории школы собрания и иные мероприятия; 

• размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах 

(на стенде школьного правительства) и в школьных средствах массовой информации; 

• получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы; 

• представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных жизни школы; 

• проводить встречи с директором школы и другими представителями 

администрации; 

• проводить среди учащихся опросы и референдумы; 

• принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию школы о принятых решениях; 

• пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 

школьного правительства; 

• создавать печатные органы; 

• устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений; 

• использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с администрацией; 

• вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

• осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 

школы. 

Школьное правительство обязано: 

• соблюдать нормы и принципы организации и деятельности ученического 

самоуправления; 

• обеспечивать межгрупповое единство в коллективах школы; 

• развивать и сохранять традиции школы; 

• координировать работу коллективов классов; 

На уровне школы: через деятельность выборного Школьного правительства 

учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы; через деятельность школьного правительства, 

объединяющего старост классов для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов;  

На уровне классов: через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса, группы старост, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой Школьного правительства и 

классных руководителей; 

На индивидуальном уровне: через вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; через 

реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, школе. 

 

Модуль «Профориентация» 
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Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников, 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

• классные часы знакомства с профессиями родителей (1-5 кл.); 

• Курс занятий «Россия – мои горизонты» (реализация профориентационного 

минимума, «Билет в будущее», 6 – 12 классы) – еженедельно, в четверг в 15.45; 

• циклы профориентационных часов, программы внеурочной деятельности, 

направленные на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего, в рамках внеурочной деятельности (5-12 кл.); 

• уроки предпрофильной подготовки в 10, 12-х классах; 

• профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий; 

• прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

• посещение Всеволожского мультицентра; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.  

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела (ключевые) – это главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть формализованный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей, создаёт условия для продуктивного взаимодействия 

всех участников образовательного процесса, способствует развитию личностных качеств 

учащихся, направленных на благо всего школьного сообщества, помогает рассмотрению 

класса как неотъемлемой части школьного сообщества.  

Общешкольные творческие мероприятия имеют коррекционно-развивающую 

направленность: участие и активность детей при их подготовке и проведении 

способствуют формированию и развитию социально-коммуникативных навыков 

воспитанников. 

В школе-интернате «Красные Зори» основные школьные дела реализовываются 
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через следующие формы работы: 

На школьном уровне: 

1. общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими 

и региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы;  

2. участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире;  

3. торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе;  

4. церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной 

организации, своей местности;  

5. социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности;  

6. разновозрастные сборы, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, 

трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности;  

На уровне классов: 

1. выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

2. участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

3. проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

4. наблюдение за поведением и взаимоотношениями коллектива класса, группы в 

ситуациях подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, 

мероприятий, их отношениями с обучающимися других классов и групп, с 

педагогами и другими взрослыми. 

На индивидуальном уровне:  

1. вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

2. индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

3. наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

4. при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

Основные школьные дела внесены в План воспитательной работы (приложение). 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий происходит 
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через следующие формы работы: 

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами общеобразовательной организации;  

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям;  

• экскурсии, походы (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;  

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Цель: формирование у школьников патриотизма и получение ими новых знаний о 

социальной, культурной, природной среде Родного края. 

Внешкольные мероприятия помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования навыков самообслуживания, 

преодоления инфантильности, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества. 

Задачи модуля для воспитанников начальной школы: 

• знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

• беречь и охранять природу Родного края; 

• вести здоровый образ жизни; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно. 

Знание младшим школьником социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

Задачи модуля для воспитанников основной школы основаны на воспитании детей 

подросткового возраста (уровень основного общего образования) с приоритетом по 

созданию благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

• к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 
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• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

Задачи модуля для воспитанников старшей школы исходят из понимания того, что 

это дети юношеского возраста (уровень среднего общего образования), поэтому 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта: 

• реализации социально значимых дел, направленных на пользу своей Малой 

Родине, стране в целом; 

• деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

• природоохранных дел;  

• изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества;  

• создания собственных произведений культуры;  

• творческого самовыражения; ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей;  

• оказания помощи окружающим, заботы о малышах и пожилых людях; 

волонтерства. 

К реализации мероприятий данного модуля активно привлекаются социальные 

партнёры из числа выпускников школы и родителей обучающихся, курсанты 

университета МВД РФ, детский сектор ГМЗ «Петергоф». 

Традиционные ежегодные внешкольные мероприятия внесены в План 

воспитательной работы (приложение). 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает 

следующие виды и формы работы: 

• участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.);  

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;  

• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  

• реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» осуществляет сотрудничество и 

социальное партнёрство со следующими организациями: 

• Региональное отделение Российского детского фонда и Общественно-

государственной организации «Фонд защиты детей»; 
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• Аппарат Уполномоченного по правам ребенка Ленинградской области; 

• ГОУ ВОП СПб университет МВД России ф-т № 6 – правовые образовательные 

беседы, культурно-массовая работа, спортивно-оздоровительная работа; 

• ГМЗ «Петергоф» отдел интерактивных программ – проведение интерактивных 

занятий, организация экскурсий, проведение праздников; 

• Детская районная библиотека – тематические занятия, читальный зал; 

• Взрослая районная библиотека – тематические занятия, читальный зал, 

организация флористических выставок, встречи с писателями; 

• Краеведческий музей г. Ломоносова – проведение интерактивных занятий по 

краеведению; 

• Творческие мастерские «Живица» - работа над театральным проектом «Время 

жить»; 

• ГБОУ ДОД «Центр Ладога» – участие в конкурсах, соревнованиях, обучающих 

семинарах и др.; 

• Мультицентр социальной и трудовой профориентации (Всеволожск); 

• ГБОУ КЦ «Каскад» – организация выставок, концертов, просмотров 

кинофильмов; 

• Санкт-Петербургская региональная общественная организация Физкультурно-

спортивный клуб «Паралимпик» - мастер-классы по футболу на электрокалясках, 

посещения спортивных соревнований; 

• Региональная общественная организация «Память Таллинского прорыва» – 

совместные патриотические и краеведческие мероприятия (экскурсии, конкурсы, встречи 

и др.) 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребёнка предметно-эстетическая среда школы-интерната, при условии 

её грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создаёт атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребёнком школы. Воспитывающее влияние на ребёнка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы, как: 

• оформление внешнего вида здания, фасада, пришкольной территории, холла при 

входе в общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, (флаг, герб)  

• организация и проведение церемоний поднятия (спуска) (вноса и выноса) 

государственного флага Российской Федерации; 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролётов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, знакомящих их с 

работами друг друга; картин определённого художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведённых ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• организация и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации;  
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• разработка, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации 

(«Школьный музей») для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в 

истории России; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые дети, родители и педагоги при желании могут 

выставлять для общего пользования свои книги и брать для чтения другие; 

• благоустройство классных кабинетов и спальных комнат, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками своих классов, групп, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

•  «событийный дизайн» – оформление пространства для проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах; 

•  оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации, холлы на втором и третьем этажах), содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

• разработка и популяризация символики общеобразовательной организации 

(эмблема, логотип), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон; 

•  разработка, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

Важно отметить, что организация предметно-пространственной среды – это 

деятельность педагогического коллектива вместе с обучающимися (с учетом их 

возможностей) и их родителями (законными представителями). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для всех 

категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных 

деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

совершенных учащимися образовательного учреждения.  

Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними: 

▪ обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально-педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально-

опасном положении; 

▪ выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 
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▪ обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными 

органами, представителями ОДН, КДН, курсантами факультета № 6 Университета МВД 

РФ, муниципальных центров и других организаций по вопросам профилактики 

безнадзорности правонарушений, защиты прав детей; 

▪ оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

Приоритетные профилактические направления работы: 

• обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; 

• организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с 

которыми необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 

6 вышеуказанного закона; 

• организация отдыха, оздоровления и занятости детей; 

• работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. 

Одно из значимых звеньев в данной работе – Совет профилактики школы, в 

который входят представители администрации образовательной организации, Школьного 

правительства, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог. Совет по 

профилактике осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Совете по 

профилактике. Целью работы данного профилактического органа является оказание 

своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, 

попавшим в сложные социальные, семейные ситуации. 

Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, системна и последовательна. Поэтому 

данная работа проводится классными руководителями совместно с педагогом-психологом 

и социальным педагогом. На начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор 

информации об учащихся по показателям, проводит наблюдения. Именно первичная 

диагностика является необходимым инструментом для дальнейшей организации 

индивидуальной траектории школьника, где ведущая роль принадлежит классному 

руководителю. 

В отдельных случаях при необходимости к работе классного руководителя 

воспитателя подключается социальный педагог и педагог-психолог, который составляет 

психолого-педагогическую карту подростка. При необходимости с выявленными 

учащимися и их родителями (законными представителями) проводятся индивидуальные 

беседы при администрации школы, оказывается социально-психологическая и 

педагогическая помощь несовершеннолетним и семьям, применяя определенные методы 

воспитательного воздействия. При этом из категории учащихся, которые систематически 

нарушают правопорядок как в школе, так и вне её, а также по информации, полученной из 

отделов полиции, формируются списки для постановки на внутришкольный контроль и 

индивидуальной профилактической работы (ИПР). 

Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, 

находящимися на ИПР, включает следующие этапы работы: 

• первый этап – диагностика проблем ребенка совместно с психологом школы; 

• второй этап – выбор методов и приемов коррекционной работы; 

• третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств школьника; 

• четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа; 

• пятый этап – корректирование, оценка результатов. 

Также классными руководителями, воспитателями и социально-психологической 

службой школы используются различные формы и методы индивидуальной 

профилактической работы с учащимися: 

✓ изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции 

их поведения; 

✓ посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в 

свободное от занятий время (по запросу и сложившейся ситуации); 
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✓ посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

✓ психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников 

с целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

✓ индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;  

✓ вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 

воспитательно-образовательных программ и проектов; 

✓ вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с 

целью организации занятости в свободное время. 

Одним из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной 

коррекционной работы, социальной, психологической и педагогической поддержки 

является межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики, 

посредством которого осуществляется комплекс мероприятий, направленных на правовое 

просвещение учащихся, проведение программных мероприятий по нравственному 

воспитанию, объединение усилий всех организаций, учреждений и служб, 

заинтересованных в решении проблемы безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

2.2.2. Вариативные модули 

Модуль «Наши проекты» 

Настоящее время – это время перемен, когда государству нужны люди, умеющие 

творчески мыслить и способные принимать нестандартные решения. Успех в 

современном мире во многом определяется способностью человека организовать свою 

жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь 

необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли 

достичь поставленных целей. 

Актуальность проектов обусловлена их методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в 

вузах, колледжах, техникумах и т.д. Проекты позволяют реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы, согласно требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов на всех уровнях обучения для обучающихся с ОВЗ (нарушением опорно – 

двигательного аппарата). 

Особенностью проектов является реализация педагогической идеи формирования у 

школьников с ОВЗ умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать 

новые знания. В этом качестве проектная деятельность обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

• непрерывности образования во внеурочное время как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

• развития индивидуальности каждого ребенка с ОВЗ, вне зависимости от уровня 

развития интеллектуальных способностей, в процессе социального самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

• системности и единства в организации учебно-воспитательного процесса; 

• выявление способностей и поддержка одаренности детей. 

Проект обучающегося с ОВЗ — это дидактическое средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности и одновременно формирование 

определенных личностных качеств, которые ФГОС определяет как результат освоения 

АООП начального, основного и среднего общего образования. 

Проекты различных направлений служат расширением кругозора обучающихся, 

средством повышения учебной мотивации и активизации коммуникативных 

возможностей, и предусматривают участие обучающихся во внеучебной деятельности. 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентируется не только 
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на интеграцию имеющихся фактических знаний, но и на приобретение новых (в том числе 

путем самообразования). Проектно-исследовательская практика обучающегося с ОВЗ 

позволяет привлекать к работе разные категории участников образовательного процесса 

(учащихся, родителей (законных представителей), учителей, воспитателей и специалистов 

школы-интерната), создает условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, их 

самовыражения и самоутверждения, развития творческих способностей, предоставляет 

возможность для отдыха и удовлетворения своих потребностей. Возможность ученика 

«переносить» учебное умение, сформированное на конкретном материале какого-либо 

предмета, на более широкую область, может быть использована при изучении других 

предметов. Метод проектов по своей дидактической сущности нацелен на формирование 

способностей, обладая которыми, выпускник школы-интерната оказывается более 

приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, 

ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах, потому 

что проектная деятельность является культурной формой деятельности, в которой 

возможно формирование способности к осуществлению ответственного выбора. 

Значительное место в работе воспитательного подразделения занимает проектная 

деятельность, которая осуществляется воспитательным подразделением согласно ФГОС 

по пяти направлениям внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительному; 

общеинтеллектуальному; социальному; общекультурному; духовно-нравственному. 

На каждое направление отводится по 1,5 месяца (6 недель), таким образом, в течение 

учебного года реализуются все 5 направлений. Одно занятие в неделю с руководителем – 

воспитателем (педагогом), далее реализация поставленных задач остается обучающимся 

совместно с воспитателями групп. Руководитель проекта является скорее помощником, 

чем тренером/оратором в отличие от традиционной формы (до введения ФГОС).  

Реализация проектной деятельности осуществляется 

На школьном уровне: 

Проектная деятельность является практической частью подпрограммы внеурочной 

деятельности обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата «Наш проект». 

(Приложение 2) 

В каждом учебном году педагогами воспитательного подразделения 

разрабатываются проекты для каждой группы воспитанников, учитывающие все 

направления внеурочной деятельности по ФГОС. В проектной деятельности участвуют 

все учащиеся 1 - 12 классов. Они разделены на три большие группы: 1-4 классы, 5-7 

классы и 8-12 классы. Внутри большой группы участники при необходимости 

разделяются на подгруппы по классам, а также могут перемешиваться. Результат 

(продукт) проекта может быть представлен как один групповой или по одному на каждую 

подгруппу, что позволяет максимально сохранять возможность выбора и 

самостоятельности обучающихся с ОВЗ. По окончании проекта проходит защита проекта, 

на которой присутствуют все участники данной деятельности. 

На уровне классов: 

• определение групповой проблемы, постановка цели и ее разработка через проект; 

• выполнение внутри класса проектных задач; 

• выбор и делегирование представителей классов для защиты заданий проекта; 

На индивидуальном уровне: 

• определение конкретной индивидуальной проблемы, постановка цели и 

разработка через проект; 

• определение социально-значимых проблем, постановка цели. 

Внешний результат можно будет увидеть, осмыслить, применить на практике. 

Внутренний результат (опыт деятельности) – станет бесценным достоянием 

учащегося, соединяющим знания и умения, компетенции и ценности. 

 

Модуль «Школа – территория Здоровья» 
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Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей, от 

которой зависит благополучие общества. Здоровье – это своего рода фундамент 

человеческой жизни. На нем формируются этнические, интеллектуальные и другие 

ценностно-нормативные стороны личности. Наиболее эффективным путем формирования 

ценности жизни и здоровья детей является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) совместная деятельность.   

Коллектив ОУ ориентирован на поиск и внедрение здоровьесозидающих технологий 

и на обеспечение высоких достижений учащихся за счет подбора адекватных технологий 

педагогической деятельности, а не увеличения нагрузки учащихся.  

В школе-интернате «Красные Зори» осуществляется целенаправленная работа по 

развитию физической культуры учащихся и формированию здорового образа жизни. Эта 

работа осуществляется по следующим направлениям: 

✓ формирование ценностного отношения учащихся к проблемам здоровья; 

✓ осуществление мониторинга здоровья учащихся; 

✓ реализация систем спортивных мероприятий и двигательной активности 

учащихся как компонента воспитательной работы школы; 

✓ организация рационального питания; 

✓ создание материально-технического обеспечения формирования здорового образа 

жизни и развитии физической культуры учащихся. 

Урочная и внеурочная деятельность дополняют друг друга и направлены на 

укрепление здоровья детей. Программы физкультурно-оздоровительной направленности и 

спортивно-массовые мероприятия реализуются и через систему организации досуга 

учащихся. Они также являются важным моментом здоровьесозидающей деятельности, 

внимание уделяется организации динамических пауз как вовремя уроков, так и вне. В 

школе-интернате работают логопеды. 

Школа является активным участником различных спортивно-массовых 

мероприятий, в которых задействованы все участники образовательного процесса 

(учащиеся, родители и педагоги). В школе работают спортивные секции – «Бочча», «ОФП 

«Настольный теннис», ОФП, «ОФП «Подвижные игры – школа мяча», «Пионербол», 

«ОФП «Волшебный мир волана», «Функциональная гимнастика «Фитнес» «Современные 

танцы», проводятся по расписанию уроки ЛФК. Уделяется значительное внимание не 

только физическому, но и духовному воспитанию, как одному из механизмов 

оздоровления и воспитания подрастающего поколения. В ОУ налажена реализация 

системы просветительской работы по формированию у учащихся, педагогов и родителей 

культуры отношения к своему здоровью. Кроме того, в школе ведется работа социального 

характера. 

Содержание деятельности. 

Диагностические мероприятия: составление социального паспорта школы 

(классов); выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально-

педагогической помощи. 

Профилактические мероприятия: работа с неблагополучными семьями совместно 

с ОДН, КДН, Университетом МВД РФ, факультет №6; проведение мероприятий по 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения; проведение индивидуальных 

консультаций для родителей, испытывающих трудности в воспитании детей. 

Просветительская деятельность: пропаганда экологически сообразного 

здорового образа жизни (беседы, игры, представления для разных целевых аудиторий); 

школьные спартакиады, соревнования. 

Исследовательская и поисковая деятельность: проектная работа, связанная с 

темой здоровья. 

Практико-ориентированная деятельность детей: обучение экологически 

грамотному поведению дома, в школе и в окружающем социуме; приобретение опыта 

энерго- и водосбережения, утилизации мусора и долго разлагающихся опасных отходов, 
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сохранения мест обитания флоры и фауны; приобретение навыков определения  

оптимального режима физических и психологических нагрузок, а также рацион здорового 

питания; соблюдения правил дорожного движения; оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим; формирование представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

Рефлексивная деятельность детей по приобретению навыков противостояния 

негативным явлениям, разрушающим ценность жизни и здоровья человека. 

Критерии и показатели результативности. 

Критерии: 

• повышение уровня готовности обучающихся к ведению экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

• развитие системы работы по улучшению состояния здоровья юных петербуржцев; 

• повышение степени удовлетворенности участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей) деятельностью образовательной организации по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

Количественные показатели: рост количества участников физкультурно-

спортивных, туристических и экологических мероприятий; увеличение количества форм 

совместной и индивидуальной деятельности по данному направлению. 

Качественные показатели: рост интереса детей к физической культуре и спорту; 

повышение уровня физической подготовленности школьников; применение в 

воспитательной деятельности методов активизации самостоятельной деятельности 

школьников; улучшение психоэмоционального состояния детей, их стрессоустойчивости; 

востребованность программ дополнительного образования этого направления. 

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету и социальные сети наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов школьного 

ученического самоуправления; 

• школьная газета «Красные Зори.ru», на страницах которой размещаются 

материалы значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный  библиотечный медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъёмку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

концертов, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях (VK, чаты в «Сферум», блог воспитателей), с целью освещения 

деятельности ОУ в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к ОУ, информационного продвижения ценностей школы; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа на уровне города, области и 

страны. 

 

Модуль «Общественно-полезный труд» 

Наиболее специфичным для школы-интерната «Красные Зори» методом воспитания 

чувства долга и ответственности служит приучение школьников к трудовой деятельности. 
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Систематическое участие школьников в общественно полезном труде (ОПТ), детальная 

мотивированная оценка его результатов приучает к выполнению порученного задания. 

Воспитание правильного отношения к труду у детей с ОВЗ возможно только при 

систематической организации его собственной трудовой деятельности в семье, в школе- 

интернате, при показе конкретных образцов правильного отношения к совершенно 

конкретным видам труда (труд по самообслуживанию, труд в спальной комнате, игровой, 

труд при обучении). Виды общественно производительного труда подбирать нужно в 

соответствии с психофизическими возможностями детей, при обязательном обсуждении с 

врачом показаний и противопоказаний для каждого ученика, с учётом потребности 

школы. 

Общественно полезный производительный труд является составной частью учебно-

воспитательного процесса, действенным средством воспитания и развития учащихся, 

который в себя включает следующие виды деятельности: 

• принимать посильное участие в уборке классных комнат, игровых, уходе за 

комнатными растениями, дежурстве по классу и школе; 

• заниматься простейшим ремонтом книг (обрезать и подклеивать страницы, 

оклеивать корешки); 

•  изготавливать закладки для книг; 

• участвовать в работе «Книжкиной больницы», «Мастерской Деда Мороза» и т.д. 

(игровая форма деятельности младших школьников – полезна, так как позволяет сделать 

обыденный труд увлекательным, продлить его во времени); 

• принимать участие в охране природы, благоустройстве школьного двора; 

• работать на школьном учебно-опытном участке; 

• собирать природный материал для уроков труда; 

•  выращивать цветочную рассаду; 

• участвовать в расчистке дорожек, в уборке пришкольной территории. 

Данный модуль предусматривает преемственность в общетрудовой деятельности 

учеников младших и старших классов (генеральная уборка территории школы, 

оформление школы и зала к празднику, сезонная работа на пришкольной территории и 

т.д.). Приобретённые трудовые навыки в младшем звене будут совершенствоваться в 

среднем и старшем звене. В результате систематического ОПТ у воспитанников 

формируется  

• положительное отношение к труду и людям труда; 

• бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

• коммуникативные и межличностные отношения между учениками класса и 

классами; 

• бережное отношение к оборудованию, к инструментам, материалам;  

• умение ухаживать за комнатными растениями и за растениями пришкольного 

участка; 

• соблюдение санитарно-гигиенических норм рабочего помещения, спальных 

комнат; 

• исполнение правил техники безопасности при выполнении общественно 

полезных работ. 

Общественно-полезный труд в школе-интернат «Красные Зори» носит 

целенаправленный характер, способствует развитию самостоятельности, оказывает 

психолого-педагогическую поддержку в трудовой деятельности. 

 

Модуль «Школьный музей» 

Формированию ценностного отношения учащихся к общественным ценностям, 

усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в 

соответствии с этими ценностями в школе во многом способствуют материалы школьного 
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музея. 

В музее сложилась традиция проведения экскурсий для детей всех классов школы-

интерната «Красные Зори», родителей, гостей, выпускников прошлых лет. Значительное 

внимание мы уделяем знакомству учащихся начальных классов с материалами музея. 

Для первоклассников мы проводим экскурсии в первые сентябрьские дни. В работе 

музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие современным 

требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям учащихся. Это 

позволяет каждому ученику выбрать себе деятельность по душе. 

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, 

оформляют персональные выставки рисунков, фотографий, поделок; записывают 

воспоминания ветеранов-краснозорьцев, берут интервью у учителей, воспитателей-

ветеранов, выпускников школы и т.д. 

В групповых общностях, как правило, разновозрастных, учащиеся проживают 

различные социальные роли. Дети создают музейные экспозиции, готовят буклеты по 

различной тематике, составляют путеводители по городу, по местам, связанным с 

созданием школы-интерната, ее первым директором Иониным И. В., его трудовой и 

воспитательной деятельностью. Интерактивные формы работы используются при 

проведении уроков, внеурочных мероприятий. Дети не просто прослушивают 

информацию учителя, но погружаются в историческую среду, перемещаются в 

пространстве. Включение в какую-то деятельность делает занятия более 

запоминающимися и результативными. В совместной деятельности педагогов и 

школьников разрабатывается школьная символика, которая используется в повседневной 

школьной жизни, при проведении важных торжественных событий; закрепляются лучшие 

традиции.  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников 71 человек, все педагоги имеют 

дефектологическое образование. 24 педагогических работника имеют высшую 

квалификационную категорию. 29 – первую квалификационную категорию. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляют 

следующие специалисты: педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги-логопеды. 

В школе 24 класса и 18 воспитательных групп, в которых работают 24 классных 

руководителя-учителя и 26 классных руководителей-воспитателей.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

▪ Директор ГБОУ ЛО Школа-интернат «Красные Зори» - 1 человек; 

▪ Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 1 человек; 

▪ Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 1 человек; 

▪ Старший воспитатель – 1 человек; 

▪ Советник директора по воспитательной работе -1 человек; 

▪ Педагог-организатор – 1 человек; 

▪ Классные руководители-учителя – 24 человека; 

▪ Воспитатели – 28 человек; 

▪ Педагоги-психологи – 2 человека; 

▪ Социальные педагоги - 2 человека; 

▪ Педагоги-логопеды – 8 человек; 

▪ Педагог-библиотекарь – 1 человек; 

▪ Учителя-предметники – 33 человека; 

▪ Педагоги дополнительного образования – 11 человек. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в ГБОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори» включает в себя:  
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1. Устав школы-интерната «Красные Зори»; 

2. Программа воспитания; 

3. План воспитательной работы; 

4. Положение о классном руководстве; 

5. Положение о методическом объединении; 

6. Положение о Штабе воспитательной работы ГБОУ ЛО Школа-интернат «Красные 

Зори»; 

7. Положение о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних обучающихся; 

8. Положение о школьном спортивном клубе; 

9. Положение об ученическом самоуправлении; 

10. Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

11. Должностные инструкции заместителя директора по воспитательной работе, 

старшего воспитателя, советника директора по воспитанию, педагога-организатора, 

воспитателя, социального педагога, педагога-психолога, педагога-логопеда, 

педагога дополнительного образования. 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

В ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» обучаются дети с различной 

степенью нарушений опорно-двигательного аппарата, а также с задержкой психического 

развития и различными уровнями умственной отсталости, поэтому для нас важно, чтобы 

каждый ребёнок мог пользоваться всеми материально-техническими средствами школы.  

В школе создан большой ресурсный потенциал для развития системы воспитания. 

Есть специальные материально-технические условия, обеспечивающие 

беспрепятственный доступ детей с недостатками физического и психического развития в 

здания и помещения образовательного учреждения и организации их пребывания и 

обучения в учреждении в соответствии с требованиями СНИП. 

Здание школы имеет три этажа, где располагаются учебные и спальные корпуса. 

У нас есть: 

• Стоянка автотранспортных средств для инвалидов; 

• Автотранспорт с подъемником для детей-колясочников (2 автобуса); 

• Здание, оснащенное расширенными дверными проемами и поручнями; 

• Лифт; 

• Обновлена учебно-материальная часть: 

• Центр профориентации «Выбираю Будущее» - «Доброшкола» (отдельное здание); 

• Компьютерный класс; 

• Музей истории школы; 

• Библиотечно-информационный центр; 

• Оборудованный актовый зал; 

• Комплекс оборудования для занятий АФК, ЛФК (бассейн, лечебный ванны, 2 

спортивных зала, кабинеты ЛФК); 

• Комплекс оборудования для тренировок по адаптивным видам спорта – бочча, 

бадминтон, дартс, настольный теннис; 

• «Мультипсихометр» и сенсорная комната для проведения психологических 

занятий и диагностик; 

• Игровые комнаты; 

• Уличные спортивные площадки и игровой комплекс. 

Все ученики школы  находятся под пристальным контролем классных 

руководителей и психолого-педагогической службы. Все дети имеют возможность 

участвовать в различных формах жизни детского сообщества: в работе органов 
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самоуправления, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных 

праздниках, в жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом, формируется 

личностный опыт каждого ребёнка, развивается самооценка и уверенность в своих силах, 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе и обществе; 

• построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

• активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности; 

• личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать следующие задачи: формировать у 

школьников активную жизненную позицию; обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающихся в совместной деятельности друг с другом, организуемой в воспитательных 

целях. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в школе строится на следующих принципах: 

✓ публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников (во 

время еженедельных линеек, торжественных мероприятий, на защитах проектов)); 

✓ соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной в школьном сообществе в виде традиции; 

✓ прозрачность правил поощрения (соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

✓ регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– излишне длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

✓ сочетание индивидуального и группового поощрения (использование 

индивидуальных и групповых наград дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими и не получившими награду); 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются 

• грамоты, дипломы, благодарственные письма, памятные призы; 

• портфолио обучающегося (обучающиеся формируют портфолио своих 

достижений, на основании которого ежегодно выбирается победитель); 

• банк данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные победы 

обучающихся: призёры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей районного, 

регионального, всероссийского уровней; 

• отражение творческих и спортивных достижений обучающихся на сайте школы, 

на официальной странице сообщества школы в социальной сети ВКонтакте и в блоге 

школы в сети «Сферум». 
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3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса осуществляется по 

выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления проблем школьного 

воспитания и способов их решения. Анализ осуществляется ежегодно силами самой 

школы с привлечением при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации внешних экспертов (сотрудников профилактических служб, 

медработников, родителей). Используются результаты самоанализа воспитательной 

деятельности педагогов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных, а качественных его показателей: содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

• принцип гуманистической экспертизы, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение к воспитанникам и педагогам; развивающий характер 

осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности: адекватной коррекции цели и задач 

воспитания, планирования воспитательной деятельности, подбора соответствующих 

видов, форм и содержания совместной деятельности взрослых и детей; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

1. Результаты динамики развития школьников. Основным способом получения 

информации о результатах является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? какие проблемы решить не 

удалось и почему? какие новые проблемы, трудности появились - над чем предстоит 

работать педагогам? Для оценки результативности деятельности педагогов используются 

и такие показатели, как удовлетворённость детей, педагогов и родителей качеством 

воспитательного процесса, защищенностью и комфортностью учащихся школы. 

2. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. Оценка 

результативности управления связана с качеством воспитательной работы, проводимой по 

инвариантным и вариативным модулям. 

3. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации. 

Анализ воспитательного процесса проводится классными руководителями-

учителями, классными руководителями-воспитателями, педагогами дополнительного 

образования вместе с заместителем директора по воспитательной работе, старшим 

воспитателем, советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, педагогом-организатором с последующим обсуждением результатов на 

собрании Штаба воспитательной работы. Итогом самоанализа организуемой в школе 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогам. Итоги анализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе и старшим воспитателем в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом ГБОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори».  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план АООП начального общего образования  

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(ФГОС НОО ОВЗ, вариант 6.2) 

Пояснительная записка к учебному плану  

на 2023 – 2024 учебный год 
 

Учебный план ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» на 2023 – 2024 

учебный год сформирован в соответствии с требованиями и на основании 

следующих нормативно – правовых документов: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённым Приказом Министерства просвещения РФ от 

31.05.2021 г. №286); 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования;  

Федеральный перечень учебников (в действующей редакции);                                  

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

человека факторов среды обитания» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. №2); 

Санитарные Правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования в организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от28.09.2020 г. №20); 

Федеральная адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата (Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. 

№1023). 

 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, 

курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том 

числе распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» соответствует 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 
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введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(вариант 6.2), ФАОП НОО для обучающихся с НОДА и выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, которые 

предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП НОО для обучающихся с НОДА, и учебное время, 

отводимое на их изучение по годам обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся, а также их индивидуальных 

потребностей. 

Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса является 

внеурочная деятельность, которая организуется по различным направлениям, 

способствующим всестороннему развитию обучающихся с НОДА. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной 

деятельностью, составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в 

неделю на коррекционно-образовательную область в течение всего срока 

обучения на уровне начального общего образования) (пункт 3.4.16 Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область реализуется через систему 

фронтальных, групповых и индивидуальных занятий. Коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: занятия ЛФК, 

логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и 

развитию когнитивных функций. Группы комплектуются с учетом однородности 

и выраженности речевых, двигательных и других нарушений. Наполняемость 

групп - 2-4 обучающихся. 

В расписании дополнительно (помимо обязательных уроков адаптивной 

физической культуры) предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную 

организацию динамических и (или) релаксационных пауз между уроками, а также 

индивидуальные занятия за счет часов внеурочной деятельности. 

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК 

обеспечивают индивидуальную коррекцию двигательных нарушений 

обучающихся. Количество часов на каждого обучающегося определяется на 

основе медицинских рекомендаций в зависимости от тяжести двигательного 

нарушения (от 2 до 5 часов в неделю). 

Реализация коррекционно-развивающей области осуществляется за счет 

часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на 

коррекционно-образовательную область не менее 5 часов в неделю в течение 

всего срока обучения) (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических 

требований). В учебном плане количество часов в неделю на коррекционные 

курсы указано на одного обучающегося. 

Продолжительность урока и распределение учебной нагрузки в течение 

учебного дня и учебной недели соответствуют Гигиеническим нормативам и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиям. 

Обучение в подготовительных и первых классах проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 



194 
 

В соответствии с ФАОП по варианту 6.2. распределены часы обязательной и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Вариант 6.2 предназначен для образования обучающихся с НОДА; НОДА с 

задержкой психического развития, достигших  

к моменту поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме, 

но имеющий особенности психофизического развития, затрудняющие процесс 

овладения знаниями, нуждающийся в специальных условиях получения 

образования в соответствии с заключением ПМПК и ИПР ребенка – инвалида 

(при наличии инвалидности). 

Вариант 6.2 предполагает, что обучающийся с НОДА с ЗПР получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения  

с образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные 

календарные сроки, находясь в среде сверстников со сходными ограничениями 

здоровья, не противоречащими образовательными потребностями или в среде 

здоровых сверстников при условии создания необходимых условий для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. На уровне 

начального общего образования по варианту 6.2 (ФГОС НОО ОВЗ) 

пролонгирован срок обучения на 1 год за счет введения 1 дополнительного 

класса.  

Предмет «Физическая культура» для обучающихся с НОДА реализуется 

через «Адаптивная физическая культура», что связано с психофизическими 

особенностями развития обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата с сочетанными дефектами.   

Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений распределено увеличено количество часов на предметы «Математика» 

и «Русский язык», что связано с особенностями развития (задержки в развитии 

высших психических функций) обучающихся с ОВЗ (нарушения опорно-

двигательного аппарата).  

В ФАОП по варианту 6.2. отсутствуют предметные области связанные с 

изучением родного языка и литературного чтения на родном языке. Обучение в 

ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» ведется на русском языке, в 

введении отдельных предметов нет необходимости. ФГОС НОО подразумевает 

отказ от введения данных предметов.  

Третий час АФК реализуется через внеурочную деятельность, а также для 

развития моторики, ловкости и коррекции двигательных нарушений младших 

школьников  с НОДА 2 часа в неделю проходят занятия лечебной физической 

культуры (ЛФК). Занятия АФК в достаточном количестве имеют эффект 

последействия как спортивных и физических достижениях обучающихся с НОДА, 

так и когнитивных, предметные результаты по математике в материале, где 

требуется пространственное восприятие усваивается значительно успешнее, а 

также значительных результатов обучающиеся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата достигают в предметной области «Технология».  

 

Недельный учебный план АООП начального общего образования  

обучающихся с НОДА; НОДА с задержкой психического развития 

(ФГОС НОО ОВЗ, вариант 6.2) 
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Учебный  план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА; НОДА с ЗПР 

 (вариант 6.2.) недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

1 б доп. 1 б 2 б 3 б 4 б В

с

е

г

о 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 2

0 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 1

9 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 2

0 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  1 1 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология  1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Адаптивная 

физическая культура 

3 3 3 3 3 1

5 

 Итого: 19 19 22 22 22 1

0

4 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса при 

5-дневной неделе 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  1 1 1 1 1 5 

Математика и 

информатика  

Математика  1 1 - - - 2 

 Итого: 2 2 1 1 1 7 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  для обучающихся с ОВЗ 

21 21 23 23 23 1

1

1 

Количество учебных недель 33 33 34 34 34 1

6

8 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 5

0 
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из них: 

индивидуальные и групповые занятия по 

программе коррекционной работы 

5 5 5 5 5 2

5 

другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 2

5 

Всего 31 31 33 33 33 1

6

1 

Учебный  план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА; НОДА с ЗПР 

 (вариант 6.2.) годовой 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в год 

1 б доп. 1 б 2 б 3 б 4 б Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное 

чтение 

132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  33 33 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология  33 33 34 34 34 168 

Физическая культура  Адаптивная 

физическая 

культура 

99 99 102 102 102 504 

 Итого: 627 627 748 748 748 3498 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса при 5-

дневной неделе 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  33 33 34 34 34 168 

Математика и 

информатика  

Математика  33 33 - - - 66 

 Итого: 66 66 34 34 34 234 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  для обучающихся с ОВЗ 

693 693 782 782 782 3732 
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 Формы промежуточной аттестации 1 дополнительные и 1 

классы 

 

Русский язык Диктант/ контрольное списывание 

Литературное чтение Контрольное чтение текста 

Иностранный язык (английский) Тестирование 

Математика Контрольная работа  

Окружающий мир  Защита проекта  

Музыка Устные вопросы  

Изобразительное искусство Рисунок  

Технология  Защита проекта (практической работы) 

Адаптивная физическая культура Спортивная эстафета  

 

Формы промежуточной аттестации 2-4 классы 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольное списывание, грамматическое задание  

Литературное чтение Контрольное чтение, ответы на вопросы 

Иностранный язык 

(английский)  

Тестирование 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Защита проекта  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Защита проекта 

Музыка Защита проекта (выступление)  

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология  Защита проекта (практической работы) 

Адаптивная физическая 

культура 

Зачет по нормативам 

 

Количество учебных недель 33 33 34 34 34 168 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

из них: 

индивидуальные и групповые занятия по 

программе коррекционной работы 

165 165 170 170 170 840 

другие направления внеурочной 

деятельности 

165 165 170 170 170 840 

Всего 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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Учебный  план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА; НОДА с ЗПР 

 (вариант 6.2.) недельный 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

I доп. I II III IV В

с

е

г

о 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 2

0 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 1

9 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 2

0 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  1 1 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология  1 1 1 1 1 5 

Физическая культура  Адаптивная 

физическая культура 

3 3 3 3 3 1

5 

 Итого: 19 19 22 22 22 1

0

4 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной 

неделе 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  1 1 1 1 1 5 

Математика и 

информатика  

Математика  1 1 - - - 2 

 Итого: 2 2 1 1 1 7 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  для 

обучающихся с ОВЗ 

21 21 23 23 23 1

1

1 

Количество учебных недель 33 33 34 34 34 1

6

8 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 5

0 

из них: 

индивидуальные и групповые занятия по 

программе коррекционной работы 

5 5 5 5 5 2

5 
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другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 2

5 

Всего 31 31 33 33 33 1

6

1 
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Учебный  план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА; НОДА с ЗПР 

 (вариант 6.2.) годовой 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

I доп. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное 

чтение 

132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  33 33 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология  33 33 34 34 34 168 

Физическая культура  Адаптивная 

физическая 

культура 

99 99 102 102 102 504 

 Итого: 627 627 748 748 748 3498 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса при 5-

дневной неделе 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  33 33 34 34 34 168 

Математика и 

информатика  

Математика  33 33 - - - 66 

 Итого: 66 66 34 34 34 234 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  для обучающихся с ОВЗ 

693 693 782 782 782 3732 

Количество учебных недель 33 33 34 34 34 168 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

из них: 

индивидуальные и групповые занятия по 

программе коррекционной работы 

165 165 170 170 170 840 

другие направления внеурочной 

деятельности 

165 165 170 170 170 840 

Всего 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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3.2. Календарный учебный график начального общего 

образования на 2023-2024 учебный год 

 
1. ГБОУ ЛО «Школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы, «Красные Зори» в 2023 – 2024 учебном году на уровне начального общего 

образования осуществляет образовательную деятельность по следующим 

адаптированным основным образовательным программам: 

• АООП НОО (НОДА) по варианту 6.2 – срок освоения 5 лет; 

• АООП НОО (НОДА) по варианту 6.3 – срок освоения 1 этапа – 5 лет; 2 этапа - 5 

лет; 

• АООП НОО (НОДА) по варианту 6.4 – срок освоения 1 этапа – 5 лет; 2 этапа - 5 

лет. 

 

o Дополнительные образовательные программы, внеурочная деятельность  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно-спортивное). 

Обязательной частью внеурочной деятельности является реализация коррекционных 

курсов и проведение коррекционно-развивающих занятий по программе 

коррекционной работы (ЛФК, педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-

логопеда). На внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающее 

направление отводится до 10 часов в неделю. 1 час внеурочной деятельности отводится 

на «Разговоры о важном», каждый понедельник первым уроком.  

 

2.  Обучение детей в 1 дополнительных и 1–х классах проводится с соблюдением 

следующих требований: 

• учебные занятия проводятся при 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(сентябрь - декабрь – 5 уроков (за счет третьего часа АФК) продолжительностью по 35 

минут каждый, январь – май – 5 уроков (за счет третьего часа АФК) по 40 минут 

каждый); 

• в середине дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся в 1 

доп. и 1 классах; 

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. С 

10.02.2024 г. по 18.02.2024 года (9 календарных дней). 

• Использование «ступенчатого» режима обучения достигается проведением 

уроков в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование двигательной активности, коррекции и развития познавательных 

процессов, эмоционально-волевой сферы  обучающихся с НОДА с сочетанными 

дефектами.  

 

3.    Продолжительность учебного года: 

• I дополнительные и I классы – 33 учебные недели; 

• II –IV   классы –  34 учебные недели; 

 Начало учебного года  

•  учебный год начинается с 1 сентября 2023 г.; 

Окончание учебного года 
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• 26 мая 2023  г. -   в 1 - 4 классах. 

 

4.  Периоды образовательной деятельности на учебный год  

4.1. Продолжительность учебного года 

Учебный год на уровне начального общего образования делится на четверти: 

 

Учебная 

четверть  

                                          дата      продолжительность 

Начало четверти Окончание 

четверти 

Количество учебных 

недель 

 I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 недель 

II четверть 06.11.2023 30.12.2023 8 недель 

III четверть 09.01.2024 15.03.2024 10 недель 

(9 недель – 1 доп. и  

1 кл.) 

 IV четверть 25.03.2024 24.05.2024 8 недель  

 

 

 

4.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение учебного 

года: 

 

Учебная 

четверть  

                                          дата      продолжительность 

Начало каникул 

 

Окончание 

каникул 

Количество дней 

Осенние 28.10.2023 05.11.2023 9 дней 

Зимние 31.12.2023 08.01.2024 9 дней 

Весенние 16.03.2024 24.03.2024 9 дней 

Летние 25.05.2024 31.08.2024 

 

99 дней 

 

Для обучающихся 1 дополнительного и 1 классов устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы с 10.02.2024 по 18.02.2024 (9 дней). 

 

 5.  Режим работы образовательной организации 

Период учебной 

деятельности 

1-е классы 2 – 4 классы 

Учебная  неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 - 40 40 

Перерыв (минут) 10 - 40 10 - 20 

Периодичность 

промежуточной аттестации 

1 раз в год 

(диагностически, 

безотметочное оценивание) 

1 раз в год 

  

6. Распределение образовательной недельной нагрузки 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-31: 

Образовательная 

деятельность  

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная  21 23 23 23 

Внеурочная, 

включая 

10 10 10 10 
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коррекционно – 

развивающие 

занятия* и 

«Разговоры о 

важном» 

* - в соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПР-ребенка – инвалида (при наличии) 

 

7.  Регламентированность образовательной деятельности в день: 

Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. 

Сменность: 1 смена. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение всей учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня на уровне начального общего образования следующий: 

• для обучающихся I (и I дополнительных) классов не превышает 4 уроков, за счет 

третьего часа АФК – 5 уроков; 

• для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в I 

классах – 1,0 ч., во II – III классах – 1,5 ч,  в IV классах – 2 ч. 

Продолжительность уроков  в школе-интернате составляет во 2-4 классах 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 2 перемены по 20 

минут (для приема пищи). 

Продолжительность уроков в 1 классе в первом полугодии по «ступенчатому» 

режиму. Динамическая пауза для первых и первых дополнительных классов составляет  

не менее 40 минут. 

Дополнительные кружковые занятия проводятся после перерыва не менее 20 минут, 

после последнего урока (занятия). 

 

8.  Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения  адаптированных 

основных образовательных программ: на уровне начального общего образования – по 

четвертям. Проведение промежуточной и  итоговой аттестации регулируется локальной 

нормативной базой: Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори» (принято педагогическим советом, протокол  № 4 от 25.12.2020 г., 

утверждено приказом №2 от    11.01.2021 г.). промежуточная аттестация в 1-4 классах 

проводится без прекращения образовательного процесса.  

Для проведения промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся переводных 

классов установлены сроки с 15.04.2024 г. по 17.05.2024 г. Формы промежуточной 

(итоговой) аттестации закреплены в учебном плане на 2023 – 2024 учебный год. 

 

9.   Последний звонок проводится 24 мая 2024 г. 

 

10.  Праздничные дни в течение 2022 – 2023 учебного года: 

• 4  ноября – День народного единства 

• 1  - 8 января – Новогодние каникулы 

• 7 января – Рождество Христово 

• 23-24 февраля – День защитника Отечества 

• 8 марта – Международный женский день 

• 1 мая – Праздник Труда 

• 8 - 9 мая – День Победы.  

 

10.   Расписание звонков для I дополнительных и I классов: 

 в 1 полугодии (сентябрь – декабрь): 
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№ 

урока 

Время урока  Время перемены 

1 9.00 – 9.35 

(9.35 - 9.40 - динамическая пауза) 

9.40 – 9.50 

2 9.50 – 10.25 

(10.25 - 10.30 - динамическая пауза) 

10.30 – 10.50 

3 10.50 – 11.25 

(11.25 - 11.30 - динамическая пауза) 

11.30 – 11.50 

4 11.50 – 12.25  

(12.25 - 12.30 - динамическая пауза) 

12.30 – 12.40 

5  12.40 – 13.20  

 

Расписание звонков для I дополнительных и I классов во втором полугодии (январь – 

май):  

 

№ урока Время урока  Перемена  

1 9.00 – 9.40 9.40 – 9.50 (10 мин.) 

2 9.50 – 10.30  10.30 – 10.50 (20 мин.) 

3 10.50 – 11.30  11.30 – 11.50 (20 мин.) 

4 11.50 – 12.30 12.30 – 12.40 (10 мин.) 

5 12.40 – 13.20 13.20 – 13.35 (15 мин.) 

 

Расписание звонков для II – IV классов: 

 

№ урока Время урока  Перемена  

1 9.00 – 9.40 9.40 – 9.50 (10 мин.) 

2 9.50 – 10.30  10.30 – 10.50 (20 мин.) 

3 10.50 – 11.30  11.30 – 11.50 (20 мин.) 

4 11.50 – 12.30 12.30 – 12.40 (10 мин.) 

5 12.40 – 13.20 13.20 – 13.35 (15 мин.) 

6 13.35 – 14.15 14.15 – 14.30 (15 мин.) 

 

11. Дни Здоровья: 

✓ третья неделя сентября 2023 г. – туристический общешкольный поход; 

✓ февраль – лыжная подготовка, участие в Лыжне России; 

✓ конец мая – товарищеский матч по футболу. 
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3.3. Календарный план воспитательной работы  

ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ГБОУЛО «Школа-интернат Красные Зори» на 2023-2024 учебный год. 

 

Уровень начального общего образования  

(1-4 классы, дети с НОДА, ЗПР) 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

№ 
п/
п 

Содержание деятельности, 
мероприятия 

Участник
и 

Сроки Ответственные 

1 Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний  

1-4  01.09.23г. Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 
руководители, 

2 Выставка творческих работ 

«Мой любимый педагог» 

1-4 04.09.23г.-
30.09.23г. 

Зам.директора по 

ВР, Педагоги ДО, 

воспитатели 
3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

1-4 04.09.23г  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

4 Месячник пожарной 

безопасности 

1-4 01.09.23г.- 

30.09.23г. 
Классные 

руководители 

5 Урок безопасности «О 

самом важном» 

1-4 01.09.23г.-
08.09.23г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители-

воспитатели 
6 Всемирный день оказания 

первой помощи 

1-4 09.09.2023 
г 

Классные 

руководители 
7 Урок Мужества, посвящённый 82-й 

годовщине начала блокады 
Ленинграда 

1-4 08.09.23г. Классные 
руководители 

8 День здоровья 1-4 12.09.23г.-
14.09.23г. 

Классные 

руководители 

9 День воспитателя.  
Акция «Я благодарен воспитателю» 

1-4 27.09.23г Педагог-организатор 

10 Праздник «День летнего 
именинника» 

1-4 28.09.23 г. Педагог-организатор, 
воспитатели 
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11 Международный день учителя 1-4 05.10.23г. Заместитель 

директора по ВР, 
классные 
руководители-
воспитатели 

12 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

1-4 16.10.23г. Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

14 Международный день 

школьных библиотек 

1-4 25.10.23г. Педагог-

библиотекарь 

15 Урок Безопасности «Оказание 

первой помощи» 

1-4 06.11.23г.-
10.11.23г. 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители-

воспитатели 
16 День народного единства 1-4 07.11.23г. Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 

начальных классов 
17 День памяти погибших при 

исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел 

1-4 08.11.23г. Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-организатор 

18 Конкурс «Портфолио ученика» 1-4 Ноябрь 

2023 

Классные 
Руководители, 
воспитатели 

19 День матери в России 1-4 23.11.23 г. Классные 
Руководители 

20 День Государственного герба РФ  1-4 27.11.23г. Классные 
руководители-
воспитатели 

21 День Осеннего именинника 1-4 30.11.23г. Педагог-организатор, 
воспитатели 

22 Уроки воинской славы, 

посвящённые «Дню героев    

Отечества» 

1-4 07.12.23г. Классные 
руководители 

23 Международный день инвалида 1-4 04.12.23г. Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

воспитатели 
 

24 Уроки Доброты  1-4 04.12.23г.-
07.12.23г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

воспитатели 
26 День неизвестного солдата 1-4 01.12.23г. Заместитель 

директора по ВР, 
классные 
руководители-
воспитатели 
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27 День Конституции РФ 1-4 12.12.23г. Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители-
воспитатели 

28 Урок безопасности 

«Безопасность на каникулах» 

1-4 18.12.23г.-
28.12.23г. 

Ответственный по   
ПДД 

29 Конкурс на лучшее Новогоднее 

украшение. 

1-4 26.12.23г. Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 
начальных классов, 
воспитатели 

30 Праздник, посвященный 80-

летию полного снятия блокады 

Ленинграда 

1-4 25.01.24г.  Педагог-организатор, 
воспитатели 

32 День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск под Сталинградом 

1-4 01.02.24г. Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-организатор 

33 Урок безопасности «Финансовая 

безопасность» 

1-4 12.02.24г.-
16.02.24г. 

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители-
воспитатели 

34 Конкурс инсценированной 

песни «Памяти россиян, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Родины» 

1-4 15.02.24г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

35 Декада здорового образа жизни 1-4 19.02.24г.- 
29.02.24г. 

Педагог-организатор, 
воспитатели 

36 Праздник «День зимнего 

именинника» 

1-4 29.02.24 г. Педагог-организатор, 
воспитатели 

37 Праздничный концерт «Вам, 

дорогие женщины, 

посвящается», посвящённый 8 

Марта 

1-4 07.03.24г. Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 
дополнительного 
образования 

38 Библиотечный урок, 

посвященный 450-летию со дня 

выхода первой «Азбуки» 

1-4 11.03.24г.  

38 День воссоединения России с 

Крымом 

1-4 14.03.24г Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители-
воспитатели 

39 Международная акция «Сад 

памяти» 

1-4 Март 
2024г. 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители-
воспитатели 

42 Всемирный день здоровья 

Уроки ЗОЖ 

1-4 07.04.24г. Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-организатор, 
воспитатели 

43 День Космонавтики 1-4 11.04.24г. Педагог-организатор, 
воспитатели 
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44 Акция «Мой школьный двор – 

он чистый самый» 

1-4 Апрель 
2024г. 

Педагог-организатор, 
воспитатели 

45 Всемирный день Земли. 

Экологические игры. 

1-4 22.04.24г. Педагог-организатор, 
воспитатели 

46 Патриотическая акция 

«Летопись сердец» 

1-4 01.05.24г.-
10.05.24г. 

Педагог-организатор, 
воспитатели 

47 Участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк» 

1-4 09.05.24г. Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

начальных классов, 

классные 
руководители 

49 Праздник «День весеннего 

именинника» 

1-4 Май 2024г. Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор 

воспитатели 
 

50 Праздник «Прощай, начальная 

школа» 

4 Май 2024г. Заместитель 

директора по ВР, 
классные 
руководители 
воспитатели 

Модуль «Классное руководство» 

1. Проведение классных часов по 

планам классных руководителей 

1-4 Сентябрь – 
май 

Классные 
руководители 
воспитатели 

2. Классный час «Разговор о 

важном» 

1-4 Каждый 
понедельн
ик. 

Классные 
руководители 
воспитатели 

3. Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1-4 Согласно 
плану 
«Ключевы
е 
общешкол
ьные дела» 

Классные 
руководители 
воспитатели 

4. Составление социального 

паспорта класса 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 
воспитатели 

5. Классные творческие дела  1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 
воспитатели 

6. Изучение широты интересов и 

занятости в свободное от 

занятий время 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

7 Подготовка к смотру-конкурсу 

«Самый «классный» классный 

уголок» 

1-4 16.10.23г.- 
19.10.23г. 

Классные 
руководители 

8. Организационные классные 
ученические собрания 
«Правила внутреннего 

распорядка. Правила поведения 

в школе-интернате» 

1-4 18.09.23г.- 
22.09.23г. 

Классные 
руководители 
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9. Проведение профилактических 

бесед и инструктажей перед 

каникулами 

1-4 25.12.23г.- 
29.12.23г. 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

10 Организация и проведение 

тестирования по ПДД 

1-4 11.04.24г.- 
23.04.24г. 

Классные 
руководители 

11 Подготовка и проведение 
праздника «Прощай, 

начальная школа!» 

4 26.05.24г. Классные 
руководители 

12 Проведение инструктажей перед 

летними  каникулами 

«Безопасное лето» 

1-4 20.05.24- 
23.05.24г. 

Классные 
руководители 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

1. «Юные умники и умницы» 1-4 сентябрь- 
май 

Педагог доп. 
образования  

2. «Мы изобретатели» 1-4 сентябрь- 
май 

Педагог доп. 
образования 

3. «Веселая акварель» 1-4 сентябрь- 
май 

Педагог доп. 
образования 

4. «Волшебный карандаш» 1-4 сентябрь- 
май 

Педагог доп. 
образования 

5. «Подвижные игры». Школа 
мяча. 

2-3 сентябрь- 
май 

Педагог доп. 
образования 

6. «Бадминтон – Волшебный 

волан» 

2-4 сентябрь- 
май 

Педагог доп. 
образования 

7. «Бочча» 2-4 сентябрь- 
май 

Педагог доп. 
образования 

8. ОФП 1-4 сентябрь- 
май 

Педагог доп. 
образования 

9 Комнатное цветоводство 3-4 сентябрь- 
май 

Педагог доп. 
образования 

10 Хор 2-4 сентябрь- 
май 

Педагог доп. 
образования 

11 «Исследуем и играем» 4 сентябрь- 
май 

Воспитатель 

12 «Эрудит» 1-4 сентябрь- 
май 

Воспитатель 

13 «Я – гражданин России» 1-4 сентябрь- 
май 

Воспитатель  

14 "Мир, в котором я живу" 1-4 сентябрь- 

май 

Воспитатель 
 

15 "Азбука здоровья" 1-4 сентябрь- 

май 

Воспитатель 

16 «Симфония творчества» 1-4 сентябрь- 

май 

Воспитатель 

17 "Школа вежливых наук" 1-4 сентябрь- 

май 

Воспитатель 

18 "Здоровье – образ жизни" 1-4 сентябрь- 

май 

Воспитатель 
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19 "Удивительный мир книги" 1-4 сентябрь- 

май 

Воспитатель 

20 «В гармонии с природой» 1-4 сентябрь- 

май 

Воспитатель 

21 «Все делаю сам» 1-4 сентябрь- 

май 

Воспитатель 

22 «Школа добрых дел» 1-4 сентябрь- 

май 

Воспитатель 

23 «Умелые руки» 1-4 сентябрь- 

май 

Воспитатель 

24 "Юный патриот России" 1-4 сентябрь- 

май 

Воспитатель 

25 "Родник" 1-4 сентябрь- 

май 

Воспитатель 

26 «Россия – моя история» 1-4 сентябрь- 
май 

Воспитатель 

27 "Умники и умницы" 1-4 сентябрь- 

май 

Воспитатель 

28 «Природа и художник» 1-4 сентябрь- 

май 

Воспитатель 

29 «Быть здоровым – образ жизни» 1-4 сентябрь- 

май 

Воспитатель 

30 «Я все умею сам» 1-4 сентябрь- 

май 

Воспитатель 

Модуль «Урочная деятельность» 

1 Логопедическая неделя 1-4 13.11.2023 
– 
17.11.2023 

Заместитель 
директора по УВР, 
логопеды, Классные 
руководители 

2 Неделя психологии 1-4 20.11.2023 
– 
24.11.2023 

Заместитель 
директора по УВР, 
психологи, Классные 
руководители 

3 Неделя социальной поддержки 1-4 декабрь Педагог-организатор, 
Классные 
руководители 

4 Неделя здорового образа жизни 1-4 февраль Педагог-организатор, 
Классные  
руководители 

4 Неделя трудовых дел 1-4 апрель Педагог-организатор, 
Классные 
руководители 

Модуль «Самоуправление» 

1. Выборы органов классного 

самоуправления 

2-4 сентябрь Классные 
Руководители-
воспитатели 

2. Назначение поручений в классах 1-4 октябрь Классные 
Руководители-
воспитатели  



211 
 

3. Организация работы Малого 

школьного правительства. 

Выборы в Малое школьное 

правительство. 

1-4 октябрь Педагог-организатор 
классные 
руководители 

4. Ежемесячные собрания Малого 

школьного правительства 

1-4 Сентябрь – 
май 

Руководитель 

5. Работа в соответствии с планом 

Малого школьного 

правительства 

1-4 Сентябрь – 
май 

Педагог-организатор , 
классные 
руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

1. Тематические экскурсии по 

предметам 

1-4 Сентябрь -  
май 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

2. Экскурсии в краеведческие музеи г. 
Петергоф и г. Ломоносов 

 

1-4 Сентябрь -  
май 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

3. Экскурсия в военно-

патриотический клуб Петергофа 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

4. Экскурсии по историческим и 

памятным местам Петергофа, 

Ломоносова, Михайловки 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

5. Организация интерактивных 
экскурсий в музеи ГМЗ «Петергоф» 

 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

6. Виртуальные экскурсии в музеи 

г. Санкт-Петербурга 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

7. Организация культпоходов на 

выставки, театральные 

постановки, культурные центры 

 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

Модуль «Профориентация» 

1. Классный час «Рассказ о 

профессиях» 

1-4 октябрь Классные 
Руководители, 
воспитатели  

2. Экскурсия на почту, в магазин, 

знакомство с профессиями. 

1-4 октябрь Классные 
Руководители, 
воспитатели  

3. Видеоролики «Профессии 

наших родителей» 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

4. Беседа «Мои увлечения и 

интересы» 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

5. Классный час «Человек в семье» 1-4 декабрь Классные 
руководители 

6. Праздник «Моя мама лучше 

всех» 

1-4 март Классные 
руководители 

7. Проведение тематических классных 
часов по 

профориентации 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 



212 
 

1. Участие в создании и 

наполнении информации для 

сайта школы-интерната 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
Руководители, 
воспитатели 

2. Вовлечение обучающихся в 

учебные группы социальной 

сети ВК 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
Руководители 
Воспитатели  

3. Участие в съёмках 

информационных и 

праздничных роликов 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
Руководители, 
воспитатели  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

1. Выставка рисунков, фотографий, 
творческих работ, 
посвящённых событиям и 

памятным датам 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
Руководители, 
воспитатели 

2. Оформление классных уголков 1-4 сентябрь Классные 
Руководители, 
воспитатели  

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

1. Общешкольное родительское 
собрание (Публичный 

доклад директора школы-

интерната) 

1-4 сентябрь Зам. директора по 
ВР 

2. Родительские собрания по 

классам 

1-4 Сентябрь - 
май 

Классные 
Руководители, 
воспитатели  

7 Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей.  

Встречи сообщества «Семья и 

Школа» 

1-4 сентябрь- 
май 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагоги – 

психологи, классные 

руководители, 

воспитатели  
8 Информационное оповещение 

родителей через сайт школы-

интерната, ВК, социальные сети 

1-4 сентябрь- 
май 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

классные 

руководители 
9 Индивидуальные консультации 1-4 сентябрь- 

май 
Зам. директора по 

УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – 

психологи, классные 
руководители 

10 Работа Совета профилактики с 

детьми группы риска, 

состоящими на разных видах 

учёта, неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

1-4 сентябрь- 
май 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – 

психологи, классные 
руководители 
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11 Участие родителей в классных и 
общешкольных мероприятиях 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители, 
воспитатели  

Модуль Школа – территория здоровья 

1 Дни здоровья 1-4 Сентябрь. 
Ноябрь, 
февраль, 
май 

Зам. директора по ВР, 
старший воспитатель, 
педагог-организатор, 
зам. директора по 
лечебной работе. 

2 Организация и осуществление 

мониторинга динамики по ЗОЖ 

1-4 Октябрь, 
май  

Воспитатели, зам. 
директора по ВР 

3 Осуществление контроля за 

соблюдением норм САНПиНа 

1-4 Сентябрь, 
май 

Зам. директора по 
УВР, зам. директора 
по лечебной работе. 

4 Организация дежурства по 

классам и спальным комнатам 

1-4 Сентябрь-
май 

Воспитатели, 
классные 
руководители. 

5 Проведение физкультминуток и 

динамических пауз 

1-4 сентябрь – 
май  

Учителя нач. школы, 
воспитатели 

6 Проведение занятий по 

формированию здорового 

образа жизни 

1-4 Сентябрь- 
май  

Классные 
руководители, 
воспитатели. 

7 Проведение внутришкольных 

спортивных мероприятий  

1-4 Сентябрь-
май 

Педагоги доп. 
образования. 
воспитатели 

8 Декада по предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма 

1-4 октябрь  Зам. директора по 
безопасности, 
педагог-организатор  

9 Санитарно-просветительская 

работа: беседы медицинских 

работников о профилактике 

заболеваний и сохранении 

здоровья. 

1 - 4 Сентябрь - 
май 

Зам. директора по 
лечебной работе, зам. 
директора по УВР 

10 Участие в проекте «Школа 

здоровья» 

1-4 Сентябрь-
октябрь 

Воспитатели, педагог-
организатор, зам. 
директора по ВР 

11 Участие в декаде ЗОЖ 1-4 февраль Воспитатели  
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Модуль «Наши проекты» 

1. Проект спортивно-

оздоровительного направления 
«Азбука здоровья» 

1-4 Сентябрь-
октябрь 

Зам. директора по  

ВР, педагог-

организатор, 

классные 
руководители-
воспитатели 

2. Проект общеинтеллектуального 

направления «Мир звезд и 

галактик» 

1-4 Октябрь-
декабрь 

Зам. директора по  
ВР, педагог-
организатор, 
классные 
руководители-
воспитатели 

3. Проект социального 

направления «Новогодняя 

игрушка» 

1-4 Декабрь- 
январь 

Зам. директора по  
ВР, педагог-
организатор, 
классные 
руководители-
воспитатели 

4. Проект общекультурного 

направления «В мире книг» 

1-4 Январь - 
март 

Зам. директора по  
ВР, педагог-
организатор, 
классные 
руководители-
воспитатели 

5. Проект духовно-нравственного 

направления «В гостях у сказки» 

1-4 март-
апрель 

Зам. директора по  
ВР, педагог-
организатор, 
классные 
руководители-
воспитатели 

Модуль Общественно-полезный труд 

1 Беседа «Чистота – залог 

здоровья» 

1-4  Сентябрь – 
май  

Воспитатели  

2 Дежурство по классам и по 

спальням  

1-4 Сентябрь – 
май  

Классные 
руководители, 
воспитатели. 

3 Операция «Листопад»  2-4 Октябрь  Воспитатели  

4 Мастерская Деда Мороза  1-4 Декабрь  Воспитатели  

5 Выставка работ обучающихся 1-4 Декабрь  Педагоги доп. 
образования. 

6 Конкурс на лучшее украшение 

школы  

1-4 Декабрь  Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
воспитатели  

7 Операция «Кормушка» 1-4 Январь - 
март 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
воспитатели 

8 Конкурс «Самый чистый класс» 1-4 февраль Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
воспитатели 
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9 «Акция «Книжкина больница» 1-4 Март  Педагог-
библиотекарь, 
воспитатели 

10  Декада трудовых дел  

 

1-4 Апрель  Воспитатели, педагог-
организатор 

11 Озеленение пришкольной 

территории 

1-4 Май  Старший 
воспитатель, 
воспитатели.  

Модуль 15. «Школьный музей» 

1 Знакомство с экспозицией 

школьного музея  

1-4 Сентябрь-
май  

Педагог-библиотекарь 

2 Посещение временных 

тематических выставок на базе 

школьного музея  

1-4 Сентябрь-
март 

Педагог-библиотекарь  

3 Участие в проектах Школьного 

музея 

1-4 Сентябрь-
май 

Педагог-
библиотекарь, 
воспитатели 

4 Экскурсии по Школьному музею 1-4 Сентябрь-
май 

Педагог-
библиотекарь, 
воспитатели 
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3.4. Оценочные методические материалы 

Оценочные методические материалы на текущий учебный год хранятся у заместителя 

директора по УВР в электронном виде.  

 

3.5. Система условий реализации АООП НОО 
 

Требования к условиям реализации АООП НОО в ГБОУ ЛО «Школа-интернат  

«Красные Зори» представляют собой систему нормативов и регламентов (кадровых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных, финансовых), необходимых для обеспечения реализации АООП и 

достижения планируемых результатов НОО. Интегративным результатом выполнения 

требований к условиям реализации АООП НОО школы является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся с НОДА. 

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает 

задачу обеспечения учебной деятельности младших школьников, образовательной 

(профессиональной) деятельности учителей начальной школы и управленческой 

деятельности администраторов НОО. 

Созданные в школе-интернате, реализующей АООП НОО, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию АООП НОО образовательного учреждения и 

достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Система условий учитывает особенности школы-интерната, а также взаимодействие 

школы с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО ГБОУ ЛО «Школа- 

интернат «Красные Зори» обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся с НОДА; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни); 

• дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

затруднениями в учебной/коммуникативной/поведенческой сферах; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
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• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

С целью контроля динамики развития обучающихся с НОДА и выявления их 

образовательных потребностей в школе-интернате функционирует ПМПк ОУ и Служба 

психолого-педагогического и медико-социального Сопровождения. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы-интерната «Красные 

Зори», обеспечивающее системное сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. 

Комплексная модель взаимодействия психологической службы ГБОУ ЛО «Школа- 

интернат «Красные Зори»: 

 

 Основная цель Службы ППМС сопровождения: 
 

Организация сопровождения образовательно-воспитательного процесса путём 

реализации комплекса превентивных, просветительских, диагностических и 

коррекционных мероприятий, направленных на создание условий для успешного 

развития, обучения и социализации личности. 

 

  Задачи Службы ППМС сопровождения: 
 

- защита прав и интересов детей, обеспечение безопасных условий их психического и 

физического развития и обучения, поддержка и содействие в решении психолого- 

педагогических и медико-социальных проблем; 

 

- квалификационная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития 

ребёнка с целью как можно более раннего выявления детей, требующих дополнительной 

работы специалистов для предупреждения возникновения проблем обучения и развития; 

 

- содействие ребёнку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

реализация программ преодоления трудностей в обучении, нарушений эмоционально- 

волевой сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, учителями, воспитателями, 

родителями; содействие выбору образовательного и профессионального маршрута; 

 

- содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами 

образовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в оптимизации 

социально-психологического климата образовательного учреждения; 

 

- психолого-педагогическая помощь родителям (лицам, их заменяющим), учителям и 

воспитателям обучающихся, требующих особого внимания специалистов; 

 

- консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогов, родителей 

(законных представителей). 

 

 Проблемы, которые решает ШСС: 
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В своей деятельности ШСС руководствуется международными актами в области 

прав детей: Конвенцией ООН о правах ребёнка, Декларацией ООН о правах инвалидов, 

Конвенцией о борьбе с дискриминацией в области образования, Законами РФ «Об 

образовании», «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», 

приказами и инструкциями Министерства образования и науки РФ, Положением о ШСС, 

уставом ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори». 

 

 В состав ШСС входят: 
 

o Педагогический коллектив 

o Обучающиеся, воспитанники с ОВЗ 

o Родители (законные представители) 

o Специалисты ПМПк школы-интерната 

o Педагоги - психологи 

o Учителя – логопеды 

o Учителя - дефектологи 

o Социальный педагог 

o Старший воспитатель 

o Медицинские работники. 
 

Основные методы работы Службы ППМС сопровождения: 

 

- психодиагностика – определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин трудностей в обучении, 

развитии, социальной адаптации; выявление реальной и потенциальной групп социального 

риска; 

 

- психокоррекционная работа – совместная деятельность педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда по разработке психокоррекционных программ; 

организация и проведение социально-психологических тренингов, групповых дискуссий 

среди учащихся, родителей, педагогического коллектива по развитию общих и специальных 

способностей участников образовательного процесса. 

 

- коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая формы). 

 

- социально-педагогическая и психологическая профилактика возможных 
неблагополучий в детско-подростковой среде в условиях образовательно-воспитательного 
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процесса; предупреждение явлений дезадаптации обучающихся, фактов асоциального 

поведения. 

 

- психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение учащихся «группы 

риска»; выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке и 

попечительстве с целью защиты законных прав и интересов несовершеннолетних, в т.ч. 

приоритетного права ребёнка на жизнь и воспитание в семье. 

 

- психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение профессионального 

выбора обучающихся 9, 10, 12-х классов; активизация процесса формирования 

психологической готовности обучающихся к профессиональному и социальному 

самоопределению. 

 

- консультативно - просветительская работа – разработка рекомендаций педагогам и 

родителям (официальным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития. 

 

- организационно-методическая деятельность – анализ и обобщение результатов 

сопровождения, разработка рекомендаций по его совершенствованию; участие в 

методических объединениях, семинарах-практикумах, конференциях по проблемам, 

входящим в компетенцию ШСС. 

Осуществление взаимодействия со специалистами системы здравоохранения направлено 

на решение вопросов, возникающих в процессе организации здоровьесберегающей среды для 

обучающихся с ограниченными возможностями. 

 
 Организационно - педагогические условия 

 1. Нормативные условия: 

- режим пятидневной учебной недели; 

- начало занятий 9 ч.00 мин. 

- количество уроков соответствует санитарно-гигиеническим нормам; 

- продолжительность урока 40 минут; 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

- обучение в первом полугодии: продолжительность урока 35 минут с организацией 

динамической паузы и уроков в нетрадиционных формах; в январе - мае - по 40 минут 

каждый, 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза, 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

- в первых классах в течение уроков обязательно проведение двух физкультминуток по 1,5 - 2 

минуты каждая. 

- продолжительность перемен: 2 перемены - 15 мин; 2 перемены – 20 мин; 2 

перемены - 10 мин. Общая продолжительность перемен не менее 60 минут.  

- учебный год состоит из 4-х четвертей, аттестация по четвертям, 1 дополнительные 

и 1 кл. работают в режиме без бального оценивания; 

- учебный год начинается 1 сентября и продолжается 34 недели для 2 - 4 кл. и 33 

учебных недели для 1 кл. (первые и первые дополнительные классы); 

- количество часов в день 4-5, в неделю 21-23 часа; каникулы в течение учебного 

года распределены равномерно (осенние, зимние, весенние, летние). Дополнительные 

каникулы для первых классов – 7 дней. Наполняемость классов до 10 человек, с учетом 

рекомендаций ПМПК и индивидуальных психофизических особенностей развития 

обучающихся с НОДА.  
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 2. Организационные условия: 

- кабинетная система с закрепленным за каждым классом кабинетом; 

- наличие  кабинетов учителей  - логопедов, педагога – психолога, Темная сенсорная 

комната, игровые комнаты; 

- для занятий АФК - спортивный зал, спортивная площадка и тренажеры для занятий на 

улице; и кабинеты ЛФК (кабинет массажа, физиотерапии, тренажерный зал); 

- предметно-урочная система обучения; 

- виды организации образовательного процесса: уроки, кружки, экскурсии, проекты. 

 
 3. Педагогические технологии, используемые в учебном процессе: 

• здоровьесберегающие, 

• игровые, 

• проблемное обучение, 

• информационно-коммуникативные (создан библиотечно-информационный центр). 

 
 4. Формы организации воспитательной работы: 

- система тематических классных часов; 

- организация ученического самоуправления; 

- система традиционных годовых дел: праздники, спортивные соревнования, конкурсы, 

олимпиады и т.п. 

 
 5. Формы работы с родителями (законными представителями): 

• индивидуальные консультации; 

• родительские собрания и лектории; 

• встречи Сообщества «Семья и Школа» (родительский клуб); 

• ведение Родительских чатов в мессенджерах, вкладок на официальном сайте школы, 

официальной страницы в социальной сети; 

• Публичный отчет и Дни открытых дверей.  

 
 6. Формы работы с педагогическими кадрами: 

• курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

• творческие группы, вебинары, видеоконференции, семинары, заседания МО, 

педагогические советы (минимум 4 педсовета в год); 

• аттестация 

• наставничество. 

В ГБОУ ЛО «Школа – интернат «Красные Зори» установлена очная форма усвоения 

АООП. Учреждение, с учётом потребностей и возможностей личности, рекомендаций 

заключения ПМПК и (или) ИПР ребенка-инвалида, по желанию обучающихся, родителей 

(законных представителей) оказывает помощь и содействие в создании условий для 

освоения  АООП или отдельных разделов в очной форме, форме семейного образования, 

самообразования, образования с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Допускается сочетание различных форм получения образования. 
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Кадровые условия реализации АООП НОО 

ГБОУ ЛО «Школа – интернат «Красные Зори» располагает воспроизводимым 

(необходимым и достаточным) кадровым потенциалом, адекватным развивающей 

образовательной парадигме федерального государственного образовательного стандарта 

на  ступени НОО. 

Укомплектованность кадрами для реализации АООП НОО – 100%. Кадры начальной 

школы имеют базовое профессиональное образование, способны к инновационной 

профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей 

жизни. 

Удельный вес учителей с квалификационными категориями составляет не менее 75% 

от их общего числа. 100% педагогов - соответствующему уровню курсовой подготовки: 

один раз в 5 лет по должностям «учитель», «педагог дополнительного образования», 

«воспитатель» для реализации АООП НОО с применением современных технологий 

обучения и воспитания. 1 раз в три года педагоги проходят курсы повышения 

квалификации, приоритетными направлениями, помимо знаний, умений и навыков по 

предмету, является овладение технологиями и компетентностями, соответствующими 

ФГОС, методами работы с обучающимися с ОВЗ, с тяжелыми множественными 

нарушениями развития. 

Контингент обучающихся с нарушениями опорно – двигательного аппарата имеет 

тенденцию к увеличению сочетанных дефектов вторичного уровня, появляются 

слабовидящие и слабослышащие дети с НОДА. Таким образом, школа обязуется 

подготовить педагогов с учетом рекомендаций ПМПК, а также овладением педагогом 

навыками альтернативной коммуникации и т.п. 

Требования к кадровым ресурсам в ГБОУ ЛО «Школа – интернат «Красные Зори» 

дифференцированы по отношению к различным категориям кадров, среди которых 

учителя начальной школы, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель, педагог 

дополнительного образования, медицинские работники и др. Профессиональная 

деятельность кадров соответствует характеристикам, определенным в «Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", (в 

действующей редакции), а также в профессиональных стандартах.  

Финансовые условия реализации АООП НОО 
 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с Законом №273 «Об образовании». Учредителем ГБОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори» является Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области (субъект РФ). 

Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 

каждому виду образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных,  предусмотренных Законом, особенностей ГБОУ 

ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не 
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установлено настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП для обучающихся обеспечивают: 

– возможность исполнения требований стандарта; 

– реализацию обязательной части адаптированной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

– возможность отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе АООП; 

– медико-психолого- педагогическое сопровождение ребенка в период его нахождения в 

образовательной организации (социализаций и адаптация обучающихся, создание 

специализированных условий с учетом индивидуальных рекомендаций ПМПК); 

– консультирование родителей (законных представителей) и членов семей по вопросам 

образования ребенка с ОВЗ; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа ГБОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори», сетевой формы реализации образовательных программ, 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ. 

С сентября 2020 года классные руководители-учителя и классные руководители-

воспитатели получают оплату как из регионального, так и федерального бюджетов. «Курс 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» также оплачивается каждому классному 

руководителю отдельно.  

Материально-технические условия реализации АООП НОО 
 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 

АООП НОО в ГБОУ ЛО «Школа – интернат «Красные Зори». Требования к ним 

направлены на создание современной преемственной предметно-образовательной среды 

обучения начальной школы с учетом целей, устанавливаемых ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ (НОДА). 

Материально-технические условия реализации АООП НОО в ГБОУ ЛО «Школа – 
интернат «Красные Зори» включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов и административных помещений, помещений АФК и ЛФК. 
Соответственно они и являются объектами регламентирования. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности школа – интернат «Красные Зори», реализующая 
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АООП НОО, обеспечена мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и 

оборудовано: 

• учебными кабинетами с рабочими местами педагогических работников; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, дополнительным образованием (танцы, шахматы, 

спортивные кружки и секции и пр.); 

• помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

Библиотечно – информационным центром (БИЦ)  и музеем школы; 

• актовым залом; 

 

• спортивными сооружениями (залами АФК и ЛФК, тренажерным залом, бассейном, 

спортивной площадкой, тренажерами на улице), оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания; 

• помещениями медицинского назначения (в школе – интернате имеется лицензия на 

осуществление медицинской деятельности); 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены оборудованными для детей с 

НОДА; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения и 

воспитания, поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем 

программы повышения квалификации (профессиональной переподготовки) по 

использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию 

АООП в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ (НОДА). 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

На основе СанПиНов произведена оценка наличия и размещения помещений, 

необходимого набора зон в школе, которые обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса: 
- для осуществления образовательного процесса – 96,7 % 

-для хозяйственной деятельности – 98,0 % 

- активной деятельности - 95,0 % 
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- отдыха – 97,6 %, 

- питания -100 % 

-медицинского обслуживания обучающихся – 98,5 %, 

площадь соответствует нормативам СанПин; 

-инсоляция – норма, 

- освещённость и воздушно-тепловой режим - норма, 

- расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий 

– по мере возможности зданий и помещений, в основном соответствуют. 

Обновление и закупка необходимого оборудования для реализации АООП, 

проживания обучающихся, воспитанников с ОВЗ в интернате, зон отдыха, 

дополнительного образования и т.д. осуществляется ежегодно, по мере имеющихся 

финансово – экономических возможностей школы – интерната, по согласованию с 

учредителем – Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области. 

Результаты самообледования администрация ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори» публикует ежегодно в отчетный период на официальном сайте школы 

http://www.schoolredzory.ru/ . 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 
 

Учебно-методические и информационные ресурсы в ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори» – существенный и неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного 

образования, инструментального сопровождения начального общего образования, в целом 

обеспечивающий результативность современного процесса обучения и воспитания, 

эффективность деятельности учителя и ученика средствами информационно- 

коммуникационного сопровождения. 

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в создании информационно-методических условий обеспечения реализации 

АООП НОО в рамках соответствующих (формируемых) регламентов, в совокупности 

определяющих качество информационной среды школы. 

За основу учебно-методического и информационного обеспечения реализации 

адаптированных основных образовательных программ приняты Планируемые результаты 

освоения АООП. 

Основными элементами учебно-методического и информационного комплекса 

являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным  требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая сетевое взаимодействие всех 

участников образовательного процесса. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

http://www.schoolredzory.ru/
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орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• создания и использования диаграмм различных видов; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра 
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п.; 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети «Интернет», 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через сеть «Интернет», 

размещения медиа-сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

• наглядного представления и анализа данных; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке (библиотечно – информационном 

центре) к информационным ресурсам сети «Интернет», учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся с ОВЗ; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа-сопровождением; выпуска школьных печатных 

изданий (школьная газета). 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами в 

достаточном объеме. 


